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1 Целевой раздел ФАОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7,1) 

 

1.1 Пояснительная записка. 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (ва-

риант 7.1) является основным документом, определяющим содержание об-

щего образования, а также регламентирующим образовательную деятель-

ность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (ва-

риант 7.1) представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения, воспитания и социализации, обучающихся с задержкой психи-

ческого развития с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обес-

печивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обу-

чающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразо-

вательную программу начального общего образования (АООП НОО) обу-

чающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образо-

вательных условий на уровне основного общего образования. 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом це-

лей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучаю-

щегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной 

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному са-

моопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 
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- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающи-

мися с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного и социализирующего потенциала образовательной организации, 

инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализиро-

ванного психолого - педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и 

кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

гических работников в проектировании и развитии социальной среды об-

разовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопас-

ности. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы 

и подходы: 

- принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым резуль-

татам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования об-

разовательной организации АООП ООО определяет право получения об-

разования на родном языке из числа языков народов Российской Федера-

ции и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных пла-

нах, планах внеурочной деятельности; 
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- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направ-

ленность учебного процесса на достижение личностных результатов ос-

воения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут на-

нести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меро-

приятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований. 

При этом строго соблюдаются принципы коррекционно-

развивающего обучения: 

динамичность восприятия учебного материала (предполагает исполь-

зование заданий по степени нарастающей трудности); 

принцип продуктивной обработки информации (в учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи 

педагога); 

принцип развития   и   коррекции   высших психических функций 

основан на включении в урок специальных упражнений по коррекции и раз-

витию внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания; 
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принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное за-

дание должно быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо сделать 

для получения результата. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психоло-

гические особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произволь-

ной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становле-

ния высших психических функций, мотивационных и когнитивных состав-

ляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающих-

ся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-

перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

следует учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с 

задержкой психического развития получают образование, соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 

результатам основного общего образования нормативно развивающихся 

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

учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 

необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых обра-

зовательных технологий, срок получения основного общего образования мо-

жет быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае обучение 

может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабаты-

ваемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонга-

ции года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к 

отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и уме-

ний по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

в пределах осваиваемой образовательной программы основного общего обра-

зования в порядке, установленном локальными нормативными актами обра-

зовательной организации.  

 

 

Механизмы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обу-

чающихся с ЗПР состоит из обязательной части и части, формируемой участ-
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никами образовательных отношений в соотношении 70% и 30% соответст-

венно. 

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предме-

тов из обязательных предметных областей. Формируемая часть представляет 

собой инвариантные (обязательные для выбора) и вариативные (по выбору) 

курсы учебного плана и курсы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность содержит обязательную коррекционно- раз-

вивающую область, представленную коррекционными курсами, направлен-

ными на ослабление/преодоление нарушений в развитии обучающегося. Кур-

сы внеурочной деятельности также направлены на поддержку различных ин-

тересов, потребностей учащихся. 

Рабочие программы обязательных учебных предметов, инвариантных 

курсов, курсов по выбору, коррекционных курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, представлены в приложении к данной АООП ООО для обу-

чающихся с ЗПР. 

Возможные формы получения образования и механизмы их реализа-

ции: 

очное обучение; 

очно-заочное обучение; 

заочное обучение; 

семейное обучение. 

В МБОУ СШ с. Частая Дубрва реализуются следующие формы обуче-

ния: 

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной ор-

ганизации, которая предполагает проведение занятий с учителем в режиме 

реального времени (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с приме-

нением дистанционных технологий). 

Очно-заочная форма обучения — форма обучения, реализуемая в обра-

зовательной организации, которая предполагает сочетание занятий с учите-

лем (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с применением дистан-

ционных технологий) и самостоятельное освоение учащимися образователь-

ной программы. Очно-заочная форма обучения организована для обучаю-

щихся на дому в соответствии с медицинским заключением. 

Обучение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по инди-

видуальным учебным планам в соответствии с требованиями ФГОС и сани-

тарными нормами и правилами. Обязательным является и составление плана 

внеурочной деятельности. При формировании индивидуального учебного 

плана и плана внеурочной деятельности проверяется соотношение объёма 

обязательной и формируемой части в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 70% и 30% соответственно. Для всех форм обучения реализуются еди-

ные рабочие программы по предметам (курсам, в том числе внеурочной дея-

тельности), предусмотренные образовательной программой. 
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Семейное обучение — это форма получения образования вне школы. 

Осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации в МБОУ СШ с. Частая Дубрава. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР сформирована с учетом возрас-

тных и психологических особенностей обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адап-

тированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). При обос-

нованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяе-

мых образовательных технологий, срок получения основного общего образо-

вания может быть увеличен, но не более чем до шести лет. В этом случае 

обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 

разрабатываемому МБОУ № 16 г. Липецка самостоятельно, с учетом пролон-

гации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

в пределах осваиваемой образовательной программы основного общего обра-

зования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ 

СШ с. Частая Дубрава. 

Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне 

основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произволь-

ной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становле-

ния высших психических функций, мотивационных и когнитивных состав-

ляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающих-

ся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-

перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с 

проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности за-

трудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учите-

ля (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне ос-

новной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, ос-

воения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных дейст-

вий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По 

мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учеб-

ных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию спо-

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 
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усложняются используемые коммуникативные средства и способы организа-

ции учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. 

Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное об-

щение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося подростко-

вого возраста особую значимость. В личностном развитии происходят мно-

гочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, ка-

чественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девя-

тому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограниче-

ний, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Сле-

дует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную вос-

приимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью 

в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; из-

менение характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для дан-

ной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмер-

но внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые слож-

ности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников 

часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к пе-

ременчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учеб-

ных и иных затруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооцен-

ки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 

стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности 

суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завы-

шенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморе-

гуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенно-

сти интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально- во-

левой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органи-

ческой недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточ-

ный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 

продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 
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Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с од-

ного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщае-

мость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последо-

вательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестиче-

ской деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслитель-

ной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. 

В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и 

поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 

выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 

решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются труд-

ности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классифика-

ции, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных 

признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся 

на установление причинно-следственных связей, на необходимость доказа-

тельного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа 

полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении ло-

гической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 

обобщении, интегрировании информации из различных источников, в по-

строении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают 

трудности использования мыслительной операции, сформированной на од-

ном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 

условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 

группы по определенным признакам сложности возникают при самостоя-

тельном определении основания для классификации и его вербальном обо-

значении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нор-

мального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования по-

нятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложня-

ется недостаточной способностью к использованию знаково- символических 

средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программ-

ного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, 

связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 

речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный 

отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 
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звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остают-

ся замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные наруше-

ния звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. Навыки 

словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способа-

ми в различных частях речи, они допускают аграмматизмы 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 высказывания, отражаю-

щееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 

Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причас-

тий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и ис-

пользовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не ис-

пользуют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфиче-

ские нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще 

всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности ме-

таязыковой 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 традицион-

ного принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочислен-

ных орфографических ошибках. При построении предложений школьники 

допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При 

повышении степени самостоятельности письменных работ количество оши-

бок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степе-

ни выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. 

В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. 

Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совер-

шают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замеча-

ют своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на 

одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотиваци-

онно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поис-

ковой активности. 
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По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дез-

организации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной под-

держке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда и в руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подрост-

кового возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного 

управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявля-

ется у них в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контро-

ля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражитель-

ности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются по-

верхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к верба-

лизации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексив-

ной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцирован-

ного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жиз-

ненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них харак-

терны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцен-

трической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подрост-

кам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, вы-

страивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения 

партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая 

внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к сво-

ему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчи-

востью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необяза-

тельностью, уходом от ответственности за собственные поступки и поведе-

ние, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, соци-

альные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 

отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные ком-

муникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью 

в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, 
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слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает за-

труднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интере-

сов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и вос-

произведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что за-

частую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, ска-

зывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принима-

ются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не 

всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуника-

тивного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 

поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к непра-

вильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 

Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окру-

жающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 

не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны 

взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают тре-

бования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, само-

стоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных 

целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающих-

ся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная целе-

направленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алго-

ритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. От-

мечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к 

подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР ха-

рактерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации дости-

жения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых зна-

ний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста оста-

ется незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являют-

ся неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они 

не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пы-

таются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследст-

вие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 

ошибочным действиям и решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от харак-

тера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при ин-

тенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 
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пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности 

учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при вы-

полнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут 

долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на работо-

способность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо зна-

чимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с 

ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и пе-

реработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании 

материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирова-

ния понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с тру-

дом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с 

опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осущест-

вить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруд-

нения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, 

разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Харак-

терной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нуж-

ного способа действия, применении известного способа решения в новых ус-

ловиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психи-

ческого развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные по-

требности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны сле-

дующие общие образовательные потребности: потребность во введении спе-

циальных разделов обучения и специфических средств обучения, потреб-

ность в качественной индивидуализации и создании особой пространствен-

ной и временной образовательной среды, потребность в максимальном рас-

ширении образовательного пространства за пределы образовательной орга-

низации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с 

ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны сле-

дующие специфические образовательные потребности: 

потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору со-

держания программного материала учебных предметов с учетом особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 
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включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с 

учетом преемственности уровней начального и основного общего образова-

ния; 

развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расши-

рение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обес-

печивающих процесс освоения программного материала; 

применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навы-

ков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебно-

го 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 жиз-

ненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и 

объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки ин-

формации и т.д.); 

организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенно-

стей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной рабо-

тоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произ-

вольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности вос-

произведения); 

специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельно-

сти и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных 

ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуж-

дении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуа-

циях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся 

с ЗПР; 

учет функционального состояния центральной нервной системы и ней-

родинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного тем-

па переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аф-

фективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 

внимания и др.); 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваи-

ваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; формирование читательской культры; 

применение специального подхода к оценке образовательных достиже-

ний (личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 
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особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и вы-

явления трудностей усвоения образовательной программы; 

формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального самоопреде-

ления; 

развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструк-

тивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами 

семьи, со взрослыми),  максимальное расширение социальных

 контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально при-

емлемого и одобряемого поведения, а  также необходимости

 избирательности  при установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисо-

циальную среду); профилактика асоциального поведения. В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СШ с. Частая Дубра-

ва созданы специальные образовательные условия, соответствующие особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Совокупность специ-

альных образовательных условий позволяет реализовать единую образова-

тельную и социокультурную среду образовательной организации, основан-

ную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся 

с ЗПР, соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР подросткового возраста и обеспечивает дифференцированный психоло-

го-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ООО. 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС 

ООО и ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Научно-методологической основой для разработки требований к лично-

стным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоив-

ших АООП ООО для обучающихся с ЗПР, является системно- деятельност-

ный подход. При проектировании планируемых результатов реализуется 

также индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в 

процессе образования обучающихся с ЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдель-

ным предметам учитываются особые образовательные потребности и воз-

можности обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ЗПР представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
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результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результа-

тов освоения программы основного общего образования; являются содержа-

тельной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

МБОУ № 16 г. Липецка по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим докумен-

том, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной рабо-

ты, осуществляемой в МБОУ № 16 г. Липецка; 

программы формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющихся результатами освое-

ния обучающимися программы основного общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития АООП ООО; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 

Достижение обучающимися с задержкой психического развития плани-

руемых результатов освоения АООП ООО определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой аттестации. Итоговые дости-

жения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяе-

мым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

система планируемых результатов – личностных, метапредметных и пред-

метных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и учеб-

но-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овла-

дения системой учебных действий (универсальных и специфических для ка-

ждого учебного предмета: познавательных, коммуникативных, регулятив-

ных). Вместе с тем, принимаются во внимание особенности формирования 

когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их 

особые образовательные потребности. 

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР оцениваются как 

исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки 

зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходи-

мости с использованием адаптированного, в том числе специально сконст-

руированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать ви-
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димыми качество и результат обучения, умение применять знания, получен-

ные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обу-

чающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы основного общего образования описаны на двух уровнях: 

на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

на предметном уровне (планируемые результаты формируются в про-

цессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учеб-

ных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего об-

разования). 

Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов ос-

воения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельно-

сти и личностному самоопределению; 

 

- .

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различ-

ных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регу-

лятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 
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предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствую-

щей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре-

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) от-

ражают результаты психолого-педагогической работы в МБОУ с. Частая 

Дубрава, направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения ПКР представлены в соответствии с 

основными направлениями коррекционной работы и отражают индивидуаль-

но ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуще-

ствляется специалистами сопровождения (учителем- дефектологом, педаго-

гом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом). Планируе-

мые результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности МБОУ СШ с. Частая Дубрава в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личност-

ными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают результаты 

реализации всех предусмотренных программ и структурируются следующим 

образом: 

Результатом гражданского воспитания является: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях граждани-

на, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном само-

управлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 

Результатом патриотического воспитания является: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Результатом эстетического воспитания является: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного по-

ведения в интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-

циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошиб-

ку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, области) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Результатом экологического воспитания является: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической на-

правленности. 

Результатом ценности научного познания является: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды вклю-

чают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределен-

ности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уро-

вень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности но-

вые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования но-

вых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипоте-

зы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опери-

ровать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в об-

ласти концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую сре-

ду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцени-

вать происходящие изменения и их последствия; 

способность воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, тре-

бующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 

Рабочей программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отно-

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

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной ин-

формацией или другими вспомогательными средствами; 

в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять де-

фицит информации; 

в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в со-

ответствии с контекстом жизненной ситуации; 

в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 

точно сформулировав возникшую проблему; 

в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни, проявляющееся: 

в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы; 

в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 

актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информа-

ция, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации; 

в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия, проявляющееся: 

в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуника-

тивного репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом соци-

ально-коммуникативной ситуации; 

в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении критически оценивать полученную от собеседника информа-

цию; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потреб-

ностей; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту обучающего-

ся; 
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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 адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 

в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющейся: 

в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в раз-

ных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходи-

мости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намере-

ние, опасение и др.; 

в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуника-

тивных ситуациях; 

в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимо-

сти от социальной ситуации; 

в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

Конкретные результаты, планируемые для достижения в каждый год 

обучения, соответствующие целевым ориентирам, представленным в перечне 

личностных результатов образования, вносятся в Программу коррекционной 

работы по решению психолого-педагогического консилиума с учетом 

мнения родителей (законных представителей). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объек-

тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозак-

лючений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом са-

мостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавли-

вать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объ-

екта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов меж-

ду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие од-

ну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграмма-

ми, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педа-

гогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся с 

ЗПР. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; рас-

познавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки

 конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддер-

жание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презента-

ции и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной за-

дачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дейст-

вия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

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

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дейст-

вий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся с ЗПР. 

Овладение универсальными учебными регулятивными       действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться     в     различных     подходах     принятия     решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений груп-

пой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма ре-

шения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осу-

ждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя по-
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зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкрет-

ные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и на-

выков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

соответствуют требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным пред-

метам (учебным курсам, учебным модулям): «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,   «Веро-

ятность и статистика»,   «Информатика»,   «История»,  «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы духовно-

нравственной       культуры       народов       России»,      «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Труд (технология)», «Основы безопасности и 

защиты Родины», «Адаптивная физическая культура» на базовом уровне. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и лите-

ратура" обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма); 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе обще-

ния при помощи современных средств устной и письменной коммуника-

ции): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художествен-

ной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-

рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщени-

ем; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнения-

ми, запрос информации, сообщение информации (создание не менее шес-

ти реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 
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 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официаль-

но-деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование во-

просов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и вы-

борочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; на-

зывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таб-

лицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение- размышление) с заданной степенью свернуто-

сти: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), 

сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 

слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-

нее 150 слов; извлечение информации из различных источников, ее ос-

мысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе 

 информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуж-

дение-доказательство, рассуждение- объяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие тек-

ста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимо-

сти от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная за-

писка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или пись-

менного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуа-

ции и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюде-

ния норм современного русского литературного языка; понимание и 
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объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; кор-

ректировка речи; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-

вания, важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности 

русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и госу-

дарства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и ка-

тегориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение словооб-

разовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

 определение лексического значения слова разными способами (использо-

вание толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление 

значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канце-

ляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение 

стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звуко-

подражательных слов, причастий, деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согла-

сование, управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предло-

жений, осложненных однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, 

уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями 

и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклица-
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тельные и невосклицательные), количеству грамматических основ (про-

стые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и односостав-

ные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспро-

страненные); предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, определен-

но-личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуе-

мого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, со-

ставного именного), второстепенных членов предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложнопод-

чиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с одно-

родным, неоднородным или последовательным подчинением придаточ-

ных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определитель-

ные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, об-

раза действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинен-

ных предложениях; 

 формирование умений проведения различных видов анализа слова, син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лекси-

ческого, морфологического анализа слова; 

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; проведение пунктуационного анализа предложения, текста 

или его фрагмента; проведение синтаксического анализа словосочета-

ния, предложения, определение 

 синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предло-

жений, цельности и относительной законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенно-

стей, количества микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 



32 
 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, 

доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характери-

стика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических); 

 обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; 

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, тол-

ковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме) для осуществления эффектив-

ного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при 

построении устного и письменного речевого высказывания; 

 овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этике-

та; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизме-

нение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существи-

тельных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыс-

лом предшествующего текста; употребление имен существительных с 

предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребле-

ние предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование ска-

зуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращен-

ными словами, употребление причастного и деепричастного  оборотов;  

построение  словосочетаний  с  несклоняемыми  именами существи-

тельными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложе-

ний разных видов; соблюдение основных орфографических норм: право-

писание согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной 

и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и 

раздельные написания слов и их частей; 

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом ослож-

ненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствова-

ния их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактирован-

ного текстов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 
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По учебному предмету "Литература": 

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического; 

 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитан-

ное, понимать художественную картину мира, отраженную в литератур-

ных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них худо-

жественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; оп-

ределять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, по-

этической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собствен-

ных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; лите-

ратурные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, ро-

ман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературно-

го произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагиче-

ский, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дейст-

вия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпи-

лог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, по-

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де-

таль, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гро-

теск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассо-

нанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-

литературных понятий не выносится на промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию; 
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 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принад-

лежность произведения к историческому времени, определенному лите-

ратурному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической 

 эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритек-

стовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явле-

ния и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, пробле-

мы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искус-

ства (живопись, музыка, театр, кино); 

 совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произ-

ведений и (или) фрагментов; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на во-

просы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тек-

сту; 

 развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с по-

зицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументиро-

ванную оценку прочитанному; 

 совершенствование умения создавать устные и письменные высказыва-

ния разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, от-

зыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тексту-

ально изученных художественных произведений древнерусской, класси-

ческой русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих вос-

принимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовле-

творения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно вос-

принимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

 "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Держа-

вина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина 

"Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жу-

ковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. 



35 
 

Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Ев-

гений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смот-

ритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про ца-

ря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. 

Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Дос-

тоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехо-

ва; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есе-

нина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пас-

тернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардов-

ского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: 

"Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", 

рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению 

(по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы 

второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в 

том числе  Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 

Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в 

том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесен-

ский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гоме-

ра, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

 понимание  важности  чтения  и  изучения  произведений  устного  на-

родного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формиро-

вать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений со-

временной литературы; 

 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полу-

ченных результатов); 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать про-

веренные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выпол-

нения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информаци-

онной безопасности. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника-



36 
 

тивной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее состав-

ляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующе-

го тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное 

время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир со-

временных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информа-

ции и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Вы-

дающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) 

объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках темати-

ческого содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стра-

не/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объ-

емом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них в рамках тематического содержания речи; передавать основное со-

держание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова 

и неизученные языковые явления, не препятствующие решению комму-

никативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания текстов, пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не пре-

пятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выяв-

лять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), 

полным пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объ-

емом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объ-

емом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 
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 прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схе-

матичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100 - 120 слов; 

 овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-

ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных осо-

бенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно чи-

тать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, постро-

енные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением пра-

вил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (приме-

нять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использо-

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе-

ния, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электрон-

ное сообщение личного характера); 

 знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише), основных способов словообра-

зования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей струк-

туры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление призна-

ков изученных грамматических и лексических явлений по заданным су-

щественным основаниям; овладение логическими операциями по уста-

новлению существенного признака классификации, основания для срав-

нения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по со-

держанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики 

изучаемого языка; 

 овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 

1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне началь-

ного общего образования, образования родственных слов с использовани-

ем аффиксации, словосложения, конверсии; 

 овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен-

ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструк-

ций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать ре-

чевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и ис-

пользовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-
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тическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (ос-

новные национальные праздники, проведение досуга, система образова-

ния, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

 овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пе-

респрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудиро-

вании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

 развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предме-

тов и явлений в рамках изученной тематики; 

 развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функ-

ции в рамках изученной тематики; 

 формирование умения рассматривать несколько вариантов решения ком-

муникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

 формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возник-

нуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой дея-

тельности; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и 

 межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использо-

вать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур. 

Предметные результаты по предметной области "Математика и 

информатика" обеспечивают: 
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По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика"): 

 умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дере-

во, цикл, применять их при решении задач; умение использовать графи-

ческое представление множеств для описания реальных процессов и яв-

лений, при решении задач из других учебных предметов; 

 умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приво-

дить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания вы-

сказываний; 

 умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 

число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, 

модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное число, иррациональное число, арифметический 

квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, ок-

руглять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

 умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифмети-

ческий квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; 

знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; умение вы-

полнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение много-

члена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

 умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение 

решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравне-

ния с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно- рациональные неравен-

ства с одной переменной, в том числе при решении задач из других пред-

метов и практических задач; умение использовать координатную прямую 

и координатную плоскость для изображения решений уравнений, нера-

венств и систем; 

 умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее   значения   функции;   умение   опери-

ровать   понятиями:   прямая 

 пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обрат-

ная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики 

функций, использовать графики для определения свойств процессов и за-

висимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 
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 умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последова-

тельностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том 

числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

 умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, на-

логи, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по ус-

ловию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдопо-

добность полученных результатов; 

 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносто-

ронний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса 

и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямо-

угольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из по-

вседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применени-

ем изученных свойств фигур и фактов; 

 умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольни-

ков; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямы-

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные тре-

угольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распозна-

вать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпенди-

кулярность прямых в окружающем мире; 

 умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, 

синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры 

предметов и объектов в окружающем мире; умение применять формулы 

периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади 

круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять при-

знаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей; 

 умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств по текстовому или символьному описанию; 

 умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; коор-

динаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и коор-

динаты для представления данных и решения задач, в том числе из дру-

гих учебных предметов и реальной жизни; 

 умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диа-
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граммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

 умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экспери-

мент), элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, 

случайное событие, вероятность события; умение находить вероятности 

случайных событий в опытах с равновозможными элементарными собы-

тиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с ис-

пользованием правила умножения; умение оценивать вероятности реаль-

ных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с по-

нятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его 

ролью в массовых явлениях; 

 умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать от-

дельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов 

в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика": 

 владение основными понятиями: информация, передача, хранение и об-

работка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их исполь-

зование для решения учебных и практических задач; умение оперировать 

единицами измерения информационного объема и скорости передачи 

данных; 

 умение пояснять на примерах различия между позиционными и непози-

ционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 

0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 

2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

 умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), 

графической, аудио; 

 владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое вы-

ражение; умение записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логиче-

ских выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических 

 выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке про-

граммирования; 

 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия про-

фессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущно-

сти алгоритма и его свойств; 
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 умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алго-

ритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); созда-

вать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реа-

лизующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использо-

ванием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, ис-

пользовать константы, переменные и выражения различных типов (чи-

словых, логических, символьных); анализировать предложенный алго-

ритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

 умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы про-

верки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск макси-

мумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

 сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов 

компьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию 

о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных тех-

нологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентиро-

ваться в иерархической структуре файловой системы, работать с файло-

вой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовы-

вать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

 владение умениями и навыками использования информационных и ком-

муникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи 

и анализа различных видов информации, навыками создания личного ин-

формационного пространства; владение умениями пользования цифро-

выми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными 

сервисами; 

 умение выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; умение фор-

мализовать и структурировать информацию, используя электронные таб-

лицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том 

числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров-

кой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы 

для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, отно-

сительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных об-

ластей; 

 сформированность представлений о сферах профессиональной деятель-

ности, связанных с информатикой, программированием и современными 
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информационно- коммуникационными технологиями, основанными на 

достижениях науки и IT-отрасли; 

 освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 

и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интер-

нет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его по-

следствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования 

 сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъ-

ектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окру-

жающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные 

предметы" обеспечивают: 

По учебному предмету "История": 

 умение определять последовательность событий, явлений, процессов; со-

относить события истории разных стран и народов с историческими пе-

риодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

 умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

в различные исторические эпохи; 

 овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

 умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, ис-

тории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понима-

ние исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

 умение выявлять существенные черты и характерные признаки исто-

рических 

 событий, явлений, процессов; 

 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого пе-

риода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - на-

чала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 
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Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); харак-

теризовать итоги и историческое значение событий; 

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различ-

ные исторические эпохи; 

 умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

 умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

 умение находить и критически анализировать для решения познаватель-

ной задачи исторические источники разных типов (в том числе по исто-

рии родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с инфор-

мацией из других источников при изучении исторических событий, явле-

ний, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с исто-

рическими источниками; 

 умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризо-

вать на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исто-

рической карте/схеме, с информацией из других источников; 

 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, 

схем, диаграмм; 

 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно-

сти поиск исторической информации в справочной литературе, сети Ин-

тернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и досто-

верность информации; 

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократи-

ческих ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людь-

ми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному предмету "Обществознание": 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах челове-

ка, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи 

как базового социального института; характерных чертах общества; со-

держании и значении социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несо-

вершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налого-

вого законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области 

макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах 
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жизни общества; основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражда-

нина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджет-

ной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере куль-

туры и образования, противодействии коррупции в Российской Федера-

ции, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

 умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаи-

мопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преем-

ственность истории нашей Родины); государство как социальный инсти-

тут; 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) дея-

тельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определен-

ного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных эле-

ментов и проявлений основных функций; разного типа социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавли-

вать существенный признак классификации) социальные объекты, явле-

ния, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различ-

ных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

 умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, яв-

лений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов 

и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, че-

ловека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально- экономических кризисов в 

государстве; 

 умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; соци-

альной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства; необходимости правомерного налогового поведения, противодейст-

вия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 
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политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, про-

цессам социальной действительности; 

 умение решать в рамках изученного материала познавательные и практи-

ческие задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолет-

него социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различ-

ных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений; 

 овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, по-

зволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диа-

грамму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (тек-

стовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением пра-

вил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями 

о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным со-

циальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

 умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точ-

ки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социаль-

ных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные 

с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оцен-

ки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недоб-

росовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобще-

ственного поведения; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реа-

лизации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и 
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оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответст-

вии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен-

том; 

 приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обраще-

ния, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

 приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету "География": 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свой-

ствах географических объектов, понимание роли географии в формирова-

нии качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устой-

чивого развития; понимание роли и места географической науки в систе-

ме научных дисциплин; 

 освоение и применение системы знаний об основных географических за-

кономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древ-

ности до наших дней в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; 

 овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географи-

ческой терминологии и их использование для решения учебных и практи-

ческих задач; 

 умение сравнивать изученные географические объекты, явления и про-

цессы на основе выделения их существенных признаков; 

 умение классифицировать географические объекты и явления на основе 

их известных характерных свойств; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, со-

циальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблю-

даемыми географическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

 умение объяснять влияние изученных географических объектов и яв-

лений на 

 качество жизни человека и качество окружающей его среды; 



48 
 

 умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе-

ния, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, 

практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной 

жизни; 

 умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графи-

ка, географического описания) географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и ком-

понентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее со-

хранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для оп-

ределения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные 

предметы" обеспечивают: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

 понимание роли физики в научной картине мира, сформированность ба-

зовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли фи-

зики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие нау-

ки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и техно-

логий; 

 знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе суще-

ствования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твер-

дыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равно-

весие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипе-

ние) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических за-

рядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодейст-

вие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в 

спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения 



49 
 

атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описа-

нию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих дан-

ное физическое явление; умение распознавать проявление изученных фи-

зических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойст-

ва/признаки; 

 владение основами понятийного аппарата и символического языка физи-

ки и использование их для решения учебных задач, умение характеризо-

вать свойства тел, физические явления и процессы, используя фундамен-

тальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения меха-

нической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения им-

пульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительно-

сти Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемир-

ного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 

положения молекулярно- кинетической теории строения вещества, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических  полей,  закон  Ома  для  

участка  цепи,  закон  Джоуля-Ленца,  законы прямолинейного распро-

странения, отражения и преломления света); умение описывать изучен-

ные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

 умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; по-

нимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение на-

ходить значение измеряемой величины с помощью усреднения результа-

тов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

 владение основами методов научного познания с учетом соблюдения пра-

вил безопасного труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экс-

периментальную установку из данного набора оборудования по инструк-

ции, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать 

выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную ус-

тановку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов из-

мерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятель-

но собирать экспериментальную установку и проводить исследование по 

инструкции, представлять полученные зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 понимание характерных свойств физических моделей (материальная точ-

ка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых 
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тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и уме-

ние применять их для объяснения физических процессов; 

 умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинно- следственные связи и строить объяснение с опорой 

на изученные свойства физических явлений, физические законы, законо-

мерности и модели; 

 умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя за-

коны и формулы, связывающие физические величины, в частности, запи-

сывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать справоч-

ные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; умение определять размерность физиче-

ской величины, полученной при решении задачи; 

 умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процес-

сов по их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных техно-

логий; в том числе умение искать информацию физического содержания в 

сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение 

оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; умение использовать при выпол-

нении учебных заданий научно-популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразова-

ния информации из одной знаковой системы в 

 другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе информации из нескольких источников; 

 умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследова-

ния, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с 

планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

 представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-
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техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 

По учебному предмету "Химия" : 

 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, по-

нимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практиче-

ской деятельности человека в условиях современного общества; понима-

ние места химии среди других естественных наук; 

 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических 

реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и триви-

альной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных 

задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул; 

 владение системой химических знаний и умение применять систему хи-

мических знаний, которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная 

смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество веще-

ства, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разло-

жения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического 

элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация веще-

ства в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, элек-

троотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, 

 металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, метал-

лическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необ-

ратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно 

допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и 

изучения химических реакций; 

 представление о периодической зависимости свойств химических эле-

ментов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных ве-



52 
 

ществ от положения элементов в Периодической системе (в малых пе-

риодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с число-

выми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещест-

ва и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической 

структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

 умение характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, 

сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, 

сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, ме-

ди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), 

азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окру-

жающую природную среду; 

 умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том чис-

ле реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп неорга-

нических веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимо-

связь между ними; 

 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую 

долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; 

умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и нахо-

дить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реак-

ции; 

 владение основными методами научного познания (наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических 

явлений; умение сформулировать проблему и предложить пути ее реше-

ния; знание основ безопасной работы с химическими веществами, хими-

ческой посудой и лабораторным оборудованием; 

 наличие практических навыков планирования и осуществления следую-

щих химических экспериментов: 
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 изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физи-

ческими и химическими явлениями; 

 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изу-

чение способов разделения смесей; 

 получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изу-

чение его свойств; получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; исследование и описание свойств неорганических веществ раз-

личных классов; применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фе-

нолфталеина) для определения 

 характера среды в растворах кислот и щелочей; 

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, рас-

творимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

 получение нерастворимых оснований; 

 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

 решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неор-

ганических соединений"; 

 решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссо-

циация"; решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неме-

таллы и их соединения"; решение экспериментальных задач по теме 

"Важнейшие металлы и их соединения"; химические эксперименты, ил-

люстрирующие признаки протекания реакций ионного 

 обмена; 

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: 

хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа 

(2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказа-

тельств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

 владение правилами безопасного обращения с веществами, используе-

мыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) 

воздействия на живые организмы определенных веществ, способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание зна-

чения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

 владение основами химической грамотности, включающей умение пра-

вильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе ми-

неральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природ-

ных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; 
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 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяс-

нять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические 

знания со знаниями других учебных предметов; 

 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознан-

ный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень 

среднего общего образования; 

 наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интер-

нет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их 

превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Биология": 

 формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; 

 умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные за-

кономерности организации, функционирования объектов, явлений, про-

цессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его 

единстве с неживой природой; сформированность представлений о совре-

менной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

 владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: ис-

пользование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономер-

ностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов; 

 понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биоло-

гических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение не-

сложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использо-

ванием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

 умение характеризовать основные группы организмов в системе органиче-

ского мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в 

природе и жизни человека; 

 умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризо-

вать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его при-

способленность к различным экологическим факторам; 
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 умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризо-

вать важнейшие биологические процессы в организмах растений, живот-

ных и человека; 

 сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных зако-

номерностях наследования признаков; 

 сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представле-

ние об антропогенном факторе; 

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнооб-

разия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечест-

вом, и способах их преодоления; 

 умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выво-

ды на основании полученных результатов; 

 умение создавать и применять словесные и графические модели для объ-

яснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

 понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологи-

ческих 

 наук; 

 владение навыками работы с информацией биологического

 содержания, 

 представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа ин-

формации и оценки ее достоверности; 

 умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом наме-

ченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать 

адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 

представлять полученные результаты; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

 сформированность основ экологической грамотности: осознание необхо-

димости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать 

целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженауч-

ным манипуляциям в области здоровья; 
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 овладение  приемами  оказания  первой  помощи  человеку,  выращи-

вания 

 культурных растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" обеспечивают: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формиро-

вания ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Рос-

сийской Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, прожи-

вающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудниче-

ства народов Российской Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и

 этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного ду-

ховного наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" конкретизируются Организацией с 

учетом выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной 

области, в рабочей программе конкретного учебного курса. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечи-

вают: По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

 сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображе-

ния; передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; 

пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художествен-

ных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах жи-

вописного построения изображения; о стилях и различных жанрах изо-

бразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных 

художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного ху-

дожественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); о раз-

личных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

 сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть 
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практическими навыками выразительного использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном мате-

риале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением 

их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам ли-

нейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступ-

ной форме); выбирать и использовать различные художественные мате-

риалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными 

средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов 

малых архитектурных форм, эскизы художественного решения раз-

личных 

 предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

 выполнение учебно-творческих работ с применением различных мате-

риалов и техник. 

По учебному предмету "Музыка": 

 характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки 

в художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимо-

связи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

 характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм му-

зыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных 

композиторов, видов оркестров и инструментов; 

 умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, произве-

дения современных композиторов; 

 умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), вос-

производить мелодии произведений инструментальных и вокальных жан-

ров; 

 умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художест-

венной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра. 
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Достижение результатов освоения программы основного общего образо-

вания обеспечивается посредством включения в указанную программу пред-

метных результатов освоения модулей предметов предметной области "Ис-

кусство". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность мо-

дулей и количество часов для освоения обучающимися модулей предметов 

предметной области "Искусство" (с учетом возможностей материально-

технической базы Организации). 

Предметные результаты по учебному предмету "Труд (Технология)" 

предметной области "Труд (технология)" обеспечивают: 

 сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социаль-

ных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 сформированность представлений о современном уровне развития техно-

логий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизиро-

ванных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; 

овладение основами анализа закономерностей развития технологий и на-

выками синтеза новых технологических решений; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

 сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 сформированность умений применять технологии представления, преоб-

разования и использования информации, оценивать возможности и облас-

ти применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

 сформированность представлений о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура" 

по учебному предмету "Физическая культура" :обеспечивают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-

ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-

лении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-
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нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олим-

пийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель-

ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических за-

нятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасно-

сти и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стан-

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять инди-

видуальные режимы физической нагрузки, контролировать направлен-

ность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоро-

вительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуаль-

ные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельно-

сти; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентиро-

ванных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спор-

тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Достижение результатов освоения программы основного общего образо-

вания обеспечивается посредством включения в указанную программу пред-

метных результатов освоения модулей учебного предмета "Физическая куль-

тура". 

Организация самостоятельно определяет последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

"Физическая культура" (с учетом возможностей материально-технической 

базы Организации и природно- климатических условий региона). 

Предметные результаты по предметной области "Основы безопасности и 

защиты Родины» 
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По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины": 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:  

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценно-

стях и принципах, формирующих основы российского общества, безопас-

ности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, пра-

вовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного 

и военного характера;  

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах за-

щиты и сформированность представлений о порядке их применения;  

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного от-

ношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; ов-

ладение знаниями об истории возникновения и развития военной органи-

зации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязатель-

ной подготовки к военной службе;  

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и об-

щем устройстве стрелкового оружия; 

 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении обя-

занностей воинской службы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание уни-

версальных правил безопасного поведения, готовность применять их на 

практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ проек-

тирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природ-

ных, техногенных и социальных рисков; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и уме-

ние применять их в поведении;  

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на 

природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей;  

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхатель-

ные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, от-
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равлениях; сформированность социально ответственного отношения к ве-

дению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, ма-

нипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 

формирование готовности им противодействовать; сформированность 

представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 

явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в ин-

формационном пространстве и готовность применять их на практике;  

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы про-

тиводействия экстремизму и терроризму; сформированность представле-

ний об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и терро-

ристическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; 

знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае террори-

стического акта;  

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков лич-

ного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства;  

 понимание роли государства в обеспечении государственной и междуна-

родной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств.  
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Результаты освоения Программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР Программы 

коррекционной работы: 

достижение каждым обучающимся сформированности конкретных ка-

честв личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных ком-

петенций, способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учё-

том морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая готов-

ность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федера-

ции; социальные компетенции, включая, способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения со-

циальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социу-

ме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целена-

правленной познавательной деятельности; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практиче-

скую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формиро-

вать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть гото-

вым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в рече-

вом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 

стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, за-

дач собственной учебной и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социаль-

ной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процесседостижения 

результата, определением способов действий в рамках предложенных усло-
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вий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных 

действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности вы-

полнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществ-

лять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедук-

тивные и по аналогии), формулировать выводы; 

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей 

и схем для решения учебных и познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с пе-

дагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и вне-

урочной деятельности индивидуально и в группе; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к 

культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партне-

ров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собствен-

ных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согла-

сования позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и от-

стаиванием собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозиро-

вать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; использованием информационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

достижение планируемых предметных результатов образования и ре-

зультатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 

для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти»; учебных программ по предметам учебного плана; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в 

сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке пре-

зентаций для устных ответов (например, выступлений). 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результа-

тов оценочной деятельности; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР, позволяющий осуществлять оценку пред-

метных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку и учет результатов использования разнообраз-

ных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе проектов, практических, командных, исследовательских, творче-

ских работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испы-

таний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о каче-

стве подготовки обучающихся в интересах всех участников образова-

тельных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР включает описание организации и содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР в рамках урочной и вне-

урочной деятельности; 

 оценки проектной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Ее основными функциями являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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При организации оценочных процедур для обучающихся с ЗПР создают-

ся специальные условия, обусловленные особыми образовательными потреб-

ностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные условия 

включают: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежу-

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обу-

чающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

 организующую помощь педагогического работника в рационализации 

распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

 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 инструмен-

тария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося 

с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный 

результат каждого обучающегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упроще-

ние формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, 

особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения зада-

ния); 

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; увеличение времени на 

выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведе-

нии обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Объем и содержание специальных условий проведения диагностических 

мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом МБОУ 

СШ с. Частая Дубрава и вносится в специальный раздел индивидуального об-

разовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей), администрации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

СШ с. Частая Дубрава являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
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также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной орга-

низации, мониторинговых исследований муниципального, регионально-

го и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагоги-

ческих работников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися АООП ООО для обу-

чающихся с ЗПР. Система оценки включает процедуры внутренней и внеш-

ней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СШ с. Частая Дуб-

рава реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подхо-

ды к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов изме-

рений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 
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 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки; использования контекстной информации (об осо-

бенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих 

работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов, обучающихся с ЗПР осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

ООО. 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечива-

ется в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность, при условии согласованного педагогиче-

ского воздействия в условиях образовательной организации и семьи. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является не опре-

деление персонифицированного уровня развития качеств личности обучаю-

щегося, а получение общего представления о воспитательной деятельности 

МБОУ СШ с. Частая Дубрава и ее влиянии на коллектив обучающихся: что 

удалось достичь, изменить, скорректировать, а что является предметом спе-

циальной работы в будущем. 

Личностные результаты образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО оцениваются в ходе внешних и внутренних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабаты-

вается централизованно на федеральном или региональном уровне и основы-

вается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психо-

лого-педагогической диагностики. Результаты, полученные в ходе этих оце-

ночных процедур, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляе-

мые классным руководителем в ходе учебных занятий и внеурочной деятель-
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ности обобщаются в конце учебного года в виде таблицы для оценки дина-

мики формирования личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междис-

циплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплек-

сом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является ов-

ладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опе-

рации, включая общие приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобрете-

ние умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со свер-

стниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности, учитывать разные мнения и интересы, ар-

гументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партне-

ром); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией МБОУ СШ с. Частая Дубрава в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-

ной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции 

проходит на основе метода экспертных оценок. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР; 
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для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процес-

са и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

проектов. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в са-

мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом про-

екта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и дру-

гие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изо-

бразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, испол-

нения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; мате-

риальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы 

по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные спосо-

бы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: 

умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной дея-

тельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достиже-

ния целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа-

циях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-

ностью не менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредмет-

ных результатов обучающегося с ЗПР направлена, прежде всего, на получе-

ние информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении 

образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями 

развития обучающегося с ЗПР. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР  с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкрет-

ные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и на-

выков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

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

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, 

с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и пони-

мание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также про-

цедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсаль-

ных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

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

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное ис-

пользование приобретенных знаний и способов действий при решении вне-

учебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чи-

тательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
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Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ-

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогово-

го контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

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

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обу-

чения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений, обу-

чающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: 

структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операция-

ми. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения, обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного 

предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценоч-

ную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осоз-

нанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 

по учебному предмету. 
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В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

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

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному пред-

мету 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работни-

ка, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных ра-

бот, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предла-

гаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета МБОУ СШ с. Частая Дубрава. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 

для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов те-

кущей оценки и результатов выполнения итоговых контрольных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допус-

ка, обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными норма-

тивными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государст-

венная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основно-

го общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 

и иными нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза-

тельных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по 
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своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экза-

мена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, пред-

ставляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в 

форме устных или письменных экзаменов с использованием тем, билетов, 

иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с 

ЗПР имеет право на предоставлениеспециальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результа-

тов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксиру-

ется в документе об уровне образования государственного образца – аттеста-

те об основном общем образовании. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения Программы 

коррекционной работы 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет диффе-

ренцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальны-

ми программами развития обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого- педагогиче-

ского обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей 

развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, ком-

муникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния на-

рушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (старто-

вая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного 

раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений 

в учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

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

одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного 

раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых ре-

зультатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учите-
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лями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, соци-

альными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителя-

ми. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том чис-

ле расширения сферы жизненной компетенции, используется методэкс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающе-

гося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого- педагоги-

ческого консилиума и объединяет всех участников образовательного процес-

са, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающи-

мися с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организа-

ции на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучаю-

щегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с со-

гласия родителей (законных представителей) специалисты психолого- педа-

гогического консилиума направляют обучающегося на расширенное психо-

лого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

 

 

 

2. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7) 

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов н вне-

урочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР и раз-

рабатываются на основе требований ФГОС ООО и ФАОП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются на базовом 

уровне с учетом рабочей программы воспитания и представлены в приложе-

нии к настоящей АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 

2.2  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с задержкой психического развития обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, познавательных, комму-

никативных, регулятивных универсальных учебных действий у обучающих-

ся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практиче-

ских задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

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

ком, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использова-

ния средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Структура настоящей Программы формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с ФГОС 

ООО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ. Программа содержит значи-

мую информацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности, обучающихся с ЗПР. 

Программа включает описание взаимосвязи универсальных учебных дейст-

вий с содержанием учебных предметов, описание особенностей реализации 

основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности в ка-

честве наиболее эффективных направлений развития УУД. 

Понятие и характеристика универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-
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вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечи-

вающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толе-

рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные 

учебные действия: 

носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного ьпро-

цесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающе-

гося независимо от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных  учебных действий, 

 соответствующих ключевым целям основного общего обра-

зования, выделяются: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с инфор-

мацией. По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекци-

онного внимания является формирование приемов мыслительной деятельно-

сти и соответствующих логических операций, обусловленное сниженным 

уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. По отношению к обучающимся с ЗПР особую 

значимость представляет расширение коммуникативного репертуара подро-

стка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом 

социально- коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащим-

ся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполага-

ние как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
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планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения спосо-

ба действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых допол-

нений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание уча-

щимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта) и преодолению препятствий. По отношению к 

обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, поведения 

и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционно-

го внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР является 

обязательным сквозным направлением в образовательном и коррекционном 

процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного про-

цесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисци-

плинарным содержанием; 

обеспечение преемственности по отношению к уровню начального об-

щего образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание 

значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ); 

отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образова-

тельного процесса; 

особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нели-

нейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализа-

цию. 

Целевой раздел 

 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации систем-

но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, что-

бы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образо-

вания способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью Программа формирования УУД в ос-

новной школе определяет следующие задачи: 
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 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их роди-

телей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих   эффективноеосвое-

ние УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития уни-

версальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД) у обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; фор-

мирование внутренней позиции личности, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- практических кон-

ференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ; на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, по-

иском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры 

пользования ИКТ; 
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 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и ус-

тойчивого развития общества; 

 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расшире-

нии социальных практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения, обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овла-

девать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими ра-

ботниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и ото-

бражать предметное содержание и условия деятельности и речи, учиты-

вать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дейст-

вия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить но-

вые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР опреде-

ляется адаптированной основной общеобразовательной программой основно-

го общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в ра-

бочих программах. 
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Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах: 

как   часть    метапредметных    результатов    обучения    в    разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне ос-

новного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирова-

ния. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов 

предполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда педагогов 

на традиционное учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных 

предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит сис-

темно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образо-

вания – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обу-

чающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае обу-

чающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной деятельно-

сти. Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося 

с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой ак-

тивности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки под-

ростком своих достижений и трудностей. В образовательной практике отме-

чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной ра-

боте обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно связанными с про-

блемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося с ЗПР в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве за-

мещается активным участием обучающихся. 

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный 

урок представляется следующим образом. 

 

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к  самостоятельной форму-

лировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 

сами (или с помощью учителя) намечают цели и задачи 
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3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану 

индивидуально, группой или всем классом (учи-

тель  консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 

взаимоконтроля (учитель консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют   затруднения   и   выполняют 

коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 

(учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) вы-

бирают задание из предложенных учителем или 

привносят в единое задание творческое начало 

 

Реализация Программы предполагает деятельность по формированию 

всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно- разви-

вающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на мате-

риале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся 

в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение (экология, моло-

дежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логи-

стика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформиро-

вать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным (например, коммуникативные и регулятивные, познавательные и ре-

гулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то кон-

кретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том 

числе следующие типы заданий: 

Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 
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 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР 

функциями организации их выполнения. Это планирование этапов выполне-

ния работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ре-

сурсов, распределение обязанностей и контроль качества выполнения рабо-

ты. Все задания выполняются при минимизации пошагового контроля со сто-

роны учителя. 

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Рас-

пределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и 
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закрытый характер. При работе с заданиями на применение УУД для 

оценивания результативности применяются технологии «формирующего 

оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функ-

ционально-смысловых типов речи и жанров; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения 

и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини-

цами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом выделенных критериев; 

 самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии оп-

ределения закономерностей и противоречий в рассматриваемых литера-

турных фактах и наблюдениях над текстом; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур-

ных явлений и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-

ниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент; 
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 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осу-

ществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых про-

цессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явле-

ниями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде элек-

тронной 

 презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпрета-

ции литературного объекта исследования; 

 самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

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

положения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях; 

 публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в 

устных и стендовых докладах на конференциях. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию 

из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, го-

сударственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать ин-

формацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакоми-

тельное, детальное (с учетом особых образовательных потребностей и осо-

бенностей речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознако-
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мительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учеб-

ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения ис-

пользованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержа-

щейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной зада-

чи, и восполнять его путем использования других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по 

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

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

цессе чтения текста; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание роли традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности производст-

ва; 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной позна-

вательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информацион-

ных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяе-

мым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, вы-

являть их сходство и различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

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

презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречи-

вой или может быть недостоверной; 
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определять информацию, недостающую для решения той или иной зада-

чи; извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, запол-

нять соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; осу-

ществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных фор-

мах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, про-

являя способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта; 

разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, 



87 
 

ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при характери-

стике целей и задач социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сна-

чала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источни-

ков информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, со-

держащейся в учебной и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся с ЗПР в учебно- ис-

следовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется на 

основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю-

щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающи-

мися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ЗПР ориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готов-

ности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к про-

явлению самостоятельности и творчества при решении личностно и соци-

ально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптиру-

ются с учетом особенностей и особых образовательных потребностей, обу-

чающихся с ЗПР. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у обучающихся с ЗПР комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, ис-

следовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинар-

ных знаний. 



88 
 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность включения обучающихся с ЗПР в УИПД, в том числе 

при использовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации об-

разовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или 

сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здо-

ровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно- исследо-

вательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована 

в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на полу-

чение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 

знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, предпо-

ложений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществ-

лять экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать 

выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обос-

нование актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвиже-

ние гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или 

инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно- ис-

следовательской деятельности в виде конечного продукта; 
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представление результатов исследования (с учетом особых образова-

тельных потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ 

связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и рече-

вого развития с учетом их особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных особенностей, возможностью решать доступные исследовательские 

задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

тельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе 

и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентиро-

вано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений ис-

следований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на реше-

ние задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под ру-

ководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (кур-

сов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут быть следующими: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 
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 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого пол-

ноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является ис-

пользование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обу-

чающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогиче-

ским работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником

 в течение одного или двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирую-

щих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных во-

просов. Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, 

обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности: 

особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного исследования; 

с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, 

естественнонаучное, информационно-технологическое, междисциплинарное; 

основными формами организации УИД во внеурочное время являются в 

том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии, в том числе виртуальные, научно- исследовательское общество 

обучающихся; 

в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована со-

вместно с нормативно развивающимися сверстниками; 

для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесо-

образно использование различных форм предъявления результатов в том 

числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, 

отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской 

деятельности: 

при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько дока-

зательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и по-

следовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 
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оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-

следовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с уче-

том заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ЗПР в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего реше-

ние прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для реше-

ния жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой ре-

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучаю-

щихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-

ровать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые вы-

полняются ими под руководством педагогического работника или самостоя-

тельно: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации или исследование; 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с ком-

пьютерной презентацией); 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятель-

ности так же, как и при организации учебных исследований, обусловлены 

тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную 

проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 
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С учетом этого при организации ПД обучающихся с ЗПР в урочное вре-

мя целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проек-

тирования: предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные 

проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредмет-

ные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе соци-

ального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

 Формы организации ПД обучающихся могут  быть сле-

дующие: монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного 

 знания и способов учебной деятельности различных предме-

тов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). Основными формами 

 представления итогов ПД  являются: материальный объ-

ект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы 

 по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для органи-

зации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного про-

екта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающи-

мися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное вре-

мя целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-

ориентированное, инженерно-техническое, художественно- творческое, 

спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в 

том числе творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проект-

ные недели, практикумы. 

 Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются ма-

териальный продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), 

медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, со-

циальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные мате-
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риалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проект-

ные действия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и ра-

ботать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде ре-

ального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и результата, 

оценку деятельности товарищей в группе; 

в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается ка-

чество зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедитель-

ность рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и ори-

гинальность), качество наглядного представления проекта (использование 

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

ции), качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения изла-

гать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на постав-

ленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произно-

сительные возможности). 

 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифро-

вых инструментов и возможностей современной информационно- образова-

тельной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке сформирован-

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключи-

тельную важность имеет использование информационно- образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формирова-

нию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 
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кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся с ЗПР: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности за-

дания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графиков и фотоизображений; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характе-

ристиках компьютера; осуществление информационного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, за-

пуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, раз-

мещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памя-

ти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фикса-

ции хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-

снятого материала с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов по-

иска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справоч-

ные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в се-

ти Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-

строение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального ис-

пользования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссы-

лок на них; использование различных библиотечных, в том числе электрон-

ных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различ-

ных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использо-

вание различных определителей; формирование собственного информацион-

ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществ-

ление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; соз-

дание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тек-

стовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
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документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и но-

меров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертек-

стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображе-

ний с помощью инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; созда-

ние графических объектов проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических син-

тезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись зву-

ковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем 

и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся 

в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообще-

нию, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов со-

общений; использование при восприятии сообщений различных инструмен-

тов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение де-

конструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутни-

ковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектиро-

вание дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содер-

жат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 
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использованием различных устройств ввода информации в заданный интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); ис-

пользование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод резуль-

татов измерений и других цифровых данных и их обработка; проведение экс-

периментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация   и социальное  взаимодействие. 

 Осуществление образовательного взаимодействия  в 

 информационном   пространстве образовательной организа-

ции (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио); использование воз-

можностей электронной почты  для информационного обме-

на; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Ин-

тернета; работа  в  группе  над сообщением;

 участие  в  форумах в социальных образователь-

ных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей ре-

зультатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм ин-

формационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несо-

вместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентно-

сти обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентно-

сти обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ учитывают сущест-

вующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образова-

тельной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся 

сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 
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оценивать числовые параметры информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-

ции, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
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форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и но-

меров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В    рамках     направления  «Создание     графических     объектов» 

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов гра-

фического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-

тезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся 

сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,

 концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработ-

ка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в

 виртуальных лабораториях; 
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вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Ин-

тернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации и информационным правам других лю-

дей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, инфор-

мации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание ко-

торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелатель-

но. 

Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающих-

ся с ЗПР содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсаль-

ных учебных действий у обучающихся с ЗПР, а также форм взаимодействия 

участников образовательного процесса при создании и реализации програм-

мы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в том числе программы УУД, обеспечивают обучающимся овла-

дение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими ра-

ботниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том 

числе инклюзивного; 
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укомплектованность образовательной организации педагогическими ра-

ботниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том 

числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим ра-

ботниками-дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры МБОУ СШ с. Частая Дубрава имеют необходи-

мый уровень подготовки для реализации программы УУД обучающихся с 

ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения обучающихся с ЗПР; ов-

ладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разра-

ботанной программы формирования УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учеб-

ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных особенностей, обучающихся с ЗПР; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ЗПР; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обу-

чающихся с ЗПР; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей, обучающихся с ЗПР. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при соз-

дании и реализации программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в об-

разовательной организации создана рабочая группа. В рабочую группу кроме 

педагогических работников-предметников включены специалисты психоло-
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го-педагогического сопровождения: педагоги-психологи, учителя- логопеды, 

учителя-дефектологи. Их участие позволяет точнее конкретизировать плани-

руемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых образо-

вательных потребностей, и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с со-

держанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направле-

ниям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников 

в том числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на форми-

рование УУД на основе ФАОП ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овла-

дении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными дей-

ствиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (например, междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обу-

чающихся по овладению универсальными учебными действиями с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка   общего    алгоритма    (технологической    схемы)    урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим работни-

ками, работающими на уровне начального общего образования в целях реа-

лизации принципа преемственности в плане развития УУД; 
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организация и проведение систематических консультаций с педагогиче-

скими работниками по предметам и учителями-дефектологами по пробле-

мам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими 

работниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по анали-

зу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителя-

ми (законными представителями) по проблемам развития УУД у обучаю-

щихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обу-

чающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необхо-

димых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда образовательной организации про-

вела следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно- методи-

ческие материалы, которые могут быть использованы для наиболее эффек-

тивного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсиро-

ванию УУД на уровне начального общего образования при реализации соот-

ветствующего варианта АООП НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использовани-

ем информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей 

стратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач про-

граммы, определению специальных требований к условиям реализации-

программы развития УУД с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на методических семинарах МБОУ № 16 г. Липецка, в том числе с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с ра-

бочими программами по учебным предметам, а также определения возмож-

ности формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей на основе имеющейся базы 
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образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации по-

тенциала педагогических работников, в образовательной организации на ре-

гулярной основе проводятся методические советы. 

 
 

2.4 Программа коррекционной работы. 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АООП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление инди-

видуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся с ЗПР в освоении ФАОП ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР 

уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

ПКР должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательно-коррекционного процесса с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР, включающего психолого-

педагогическое обследование (на начало обучения в 5 классе - стартовая ди-

агностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума образо-

вательной организации), направленных на оказание специализированной ин-

дивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи обу-

чающимся в преодолении или ослаблении основных нарушений познава-

тельного и речевого развития, препятствующих освоению образовательной 

программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; 

 успешное освоение АООП ООО (вариант 7), достижение обу-

чающимися предметных, метапредметных и личностных результатов с уче-

том их особых образовательных потребностей. 

ПКР должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, освоение ими АООП ООО (вариант 7); 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, 

специальные учебные пособия и дидактические материалы, специализиро-

ванные компьютерные программы, технические средства обучения, особен-

ности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 
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 описание основного содержания рабочих программ коррекционных 

курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оцен-

ке. 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особен-

ностей социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной специфики 

и особенностей образовательно-коррекционного процесса в образовательной 

организации. 

 предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровожде-

ния, индивидуализации и дифференциации образовательно коррекционного 

процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в освоении АО-

ОП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образова-

ния обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистан-

ционных технологий. Степень включенности специалистов в программу кор-

рекционной работы устанавливается образовательной организацией само-

стоятельно. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключе-

ния ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхо-

да в образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия уча-

стников образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечиваю-

щим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

МБОУ СШ с. Частая Дубрава. 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (ва-

риант 7) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и 

внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих 

логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально- диф-

ференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии). 
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Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы 

в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует качест-

венному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируе-

мых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психо-

лого-педагогического сопровождения, предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в 

психическом развитии, успешной школьной и социальной адаптации, резуль-

тативного освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования. 

Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого- педаго-

гического обследования; 

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучаю-

щихся с ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педаго-

гического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образова-

тельных потребностей; 

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в про-

цессе внеурочной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психо-

лого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельно-

сти обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результа-

тов образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающими-

ся, совершенствование представлений о социуме и собственных возможно-

стях; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с ЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной 
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работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представи-

телями), с педагогическими работниками образовательной организации и ор-

ганизаций дополнительного образования, в также с другими обучающимися, 

со специалистами разного профиля, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совмест-

ной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно- коррекцион-

ного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разде-

лами адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования: программой формирования универсальных учебных дей-

ствий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обя-

зательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекци-

онных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а так-

же в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

Соблюдение интересов, обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые 

призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их ин-

тересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых образо-

вательных потребностей. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных по-

требностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процес-

сов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся 
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(с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей). Реализация данного принципа предполагает: создание в

 образовательной организации условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том 

числе при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Ин-

дивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого обу-

чающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систе-

матическом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации разви-

тия, обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факто-

ров в формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и вос-

питания, способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР 

образовательной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся с ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы 

жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе ов-

ладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межлич-

ностного взаимодействия с окружающими людьми; 

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жиз-

ни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с уче-

том их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально- педа-

гогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования; 

индивидуализацию содержания специальных образовательных усло-

вий; 

определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями обу-

чающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно- развиваю-

щих занятий для обучающихся с ЗПР; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся кон-

сультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освое-

нии адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения 

ППк образовательной организации, базирующегося на рекомендациях 

ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого обучающегося, результатах его ком-

плексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно- 

просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ЗПР. 

 

Сроки Мероприятие Цель Участники Специалис

ты 

СППС 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Сентябрь 

(1-14) 

Исследование уровня 

развития письма и 

речевых трудностей 

обучающихся 

Изучение осо-

бенностей 

Развития устной 

И письменной 

речи 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Учителя- 

логопеды 
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Сентябрь 

(1-14) 

Обследование 

познавательной 

деятельности: 

Общая осведомлён-

ность и социальная 

ориентация; Гнозис 

(зрительный, слуховой, 

тактильный, простран-

ственный); 

Мнестическая дея-

тельность; 

Базовые логические 

 действия и мысли-

тельные операции 

(анализ, синтез, срав-

нение, классификация, 

обобщение, абстраги-

рование, конкретиза-

ция); 

Логические умения де-

лать суждения, умо-

заключение, опреде-

лять понятие и подво-

дить под понятие (с 6 

класса); 

Способность к по-

ниманию скрытого 

смысла пословиц и по-

говорок, текстов; 

Познавательные дейст-

вия при работе с учеб-

ными алгоритмами и с 

учебной информацией. 

Изучение уров-

ня 

Актуального 

развития 

обучающихся 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Учителя-

дефектолог

и 
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Сентябрь 

(1-14) 

Диагностика психофи-

зических особенностей 

обучающихся: 

Познавательных про-

цессов 

Регулятивной сферы 

Мотивационной сферы 

Эмоционально- лично-

стной сферы 

Уточнение 

содержания 

направлений 

коррекцион-

но- разви-

вающей ра-

боты 

Обучающие

ся с 5 по 9 

класс 

Педагоги- 

психологи 

Сентябрь 

-октябрь, 

декабрь 

Мониторинг уровня 

адаптации к образова-

тельной среде (наблю-

дение, анкетирование, 

диагностика) 

Определение 

степени 

сформиро-

ваннос ти 

адаптацион-

ных 

процессов у 

детей 

Обучающие

ся 

5 класса 

Педагоги- 

психологи 

Февраль Диагностики уровня 

психологической го-

товности выпускников 

9-хклассов к государст-

венной итоговой атте-

стации 

Выявление 

детей «груп-

пы риска» 

Обучаю-

щиеся 9 

классов 

Педагоги- 

психологи 

Ноябрь, 

март 

Диагностика профес-

сиональной направлен-

ности личности обу-

чающихся 

Выявление 

предпрофесс

иональных 

склонностей 

обучающихс

я 

Обучающие

ся 8, 9 

классов 

Педагоги- 

психологи 

Май 

(последние 

14 дней 

четверти) 

Мониторинг уровня 

речевого развития 

Определение 

динамики 

речевого 

развития 

Обучающие

ся с 5 по 9 

класс 

Учителя- 

логопеды 

Май 

(последние 

14 дней 

четверти) 

Обследование познава-

тельной деятельности: 

Общая осведомлён-

ность и социальная 

ориентация; 

Гнозис (зритель-

ный, 

Изучение 

уровня акту-

ального раз-

вития обу-

чающихся 

Обучающие

ся с 5 по 9 

класс 

Учителя- 

дефектологи 



112 
 

 слуховой, тактильный, 

пространственный); 

 Мнестическая деятель-

ность; 

Базовые логические 

Действия и мыслитель-

ные операции (анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация, обоб-

щение, абстрагирова-

ние, конкретизация); 

Логические  умения де-

лать суждения, умо-

заключение, опреде-

лять понятие и под-

водить под понятие (с 6 

класса); 

Способность к по-

ниманию скрытого 

смысла пословиц и по-

говорок, текстов; 

Познавательные дейст-

вия при работе с учеб-

ными алгоритмами и с 

учебной информацией. 

   

Май Диагностика психофи-

зических особенностей 

обучающихся: 

Познавательных про-

цессов 

Регулятивной сферы 

Мотивационной сферы 

Эмоционально- лично-

стной сферы 

Изучение уров-

ня актуального 

развития обу-

чающихся 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Педагоги- 

психологи 

Май Мониторинг психофи-

зических особенностей 

обучающихся, мета-

предметных УУД и на-

выков социальной 

компетенции 

Определение 

уровня психо-

физического 

развития обу-

чающихся, со-

ставление инди-

видуального 

профиля учени-

ка, класса 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Специалисты 

СППС 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В течение 

года 

 Реализация курсов 

коррекционно- разви-

вающей области в соот-

ветствии АООП 

ООО обучающихся с 

ЗПР 

Коррекция 

имеющихся не-

достатков разви-

тия, 

формирование 

образователь-

ных и жизнен-

ных компетен-

ций в соответст-

вии с АООП 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Специалисты 

СППС 

Сентябрь 

– 

октябрь 

Развитие самосознания 

обучающихся 5 классов 

Адаптация к 

переходу на 

следующий уро-

вень 

образования 

Обучающиеся 

5 классов 

Педагоги- 

психологи 

В

 течен

ие года 

Развитие инди-

видуальных возможно-

стей в соответствии с 

особыми образователь-

ными потребностями

 и формирование 

социально- 

компенсаторных 

механизмов 

Обеспече-

ние компенса-

ции нарушен-

ных функций в 

соответствии со 

спецификой на-

рушения 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Педагоги- 

психологи 

Ноябрь – 

апрель 

Психологическая под-

готовка обучающихся к 

итоговой государствен-

ной аттестации в фор-

ме ОГЭ, ГВЭ 

Психологиче-

ская подготовка 

к сдаче выпуск-

ных экзаменов 

Обучающиеся 

9 классов 

Педагоги- 

психологи 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В течение 

года 

Консультирование по 

результатам монито-

ринга, диагностических 

исследований 

Ознакомление 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) с 

результатами 

мониторинга и 

диагностических 

исследований, 

выдача реко-

мендаций 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Специалисты 

СППС 
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В течение 

года 

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей (законных 

представителей) 

Помощь в раз-

решении про-

блемных 

ситуаций 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Специалисты 

СППС 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

Помощь в 

разрешении 

проблемных 

ситуаций 

Обучающие

ся  5-9 классов 

Специалисты 

СППС 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

Помощь в 

разрешении 

проблемных 

ситуаций 

Педагоги Специалисты 

СППС 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Сентябрь – 

октябрь 

Профилактика дезадап-

тации к условиям об-

разовательной среды 

Предупрежде-

ние дезадапта-

ции к 

условиям 

образовательной 

среды 

Обучающиеся 

5 классов 

Педагоги 

психологи 

Сентябрь 

– 

октябрь 

Выступления на роди-

тельских встречах по 

вопросам адаптации к 

условиям образова-

тельной среды на уров-

не основного общего 

образования 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) о 

стратегиях бла-

гополучного 

прохождения 

периода 

адаптации 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Педагоги- 

психологи 

Ноябрь Проведение профилак-

тической работы с 

классными руководи-

телями по вопросам 

подготовки обучаю-

щихся к прохождению 

государственной ито-

говой аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ 

Профилактика 

экзаменационно

го стресса 

обучающихся 

Классные 

руководители 

выпускных 9 

классов 

Педагоги- 

психологи 

Март - 

апрель 

Выступление на ро-

дительских встречах по 

вопросам подготовки 

 обучающихся к про-

хождению государст-

венной итоговой атте-

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) о 

формах психо-

логической под-

 Родители 

(законные 

представите-

ли) обучаю-

щихся выпу-

скных 9 клас-

Педагоги- 

психологи 
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стации в форме ОГЭ, 

ГВЭ 

держки обу-

чающихся в се-

мье 

сов 

Март – май Психологическое со-

провождение подго-

товки обучающихся к 

сдаче 

 выпускных экзаменов 

Профилактика 

экзаменационно

го стресса 

обучающихся 

Обучающиеся 

9 классов 

Педагоги- 

психологи 

В течение 

года 

Создание комфортной 

и безопасной образова-

тельной среды, 

профилактика  соци-

альных рисков 

Нейтрализация 

угроз 

позитивной 

социализации 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Специалисты 

СППС 

В те-

чение года 

Консультитрование пе-

дагогов по вопросам 

речевого развития 

обучающихся 

Повышение  

уровня инфор-

мированно сти 

педагогов о за-

кономерностях 

речевого разви-

тия, способах

 и приемах 

профилактики

 и коррек-

ции речевых на-

рушений 

Учителя, 

классные 

руководители 

Учителя- 

логопеды 

В течение 

года 

Консультирование пе-

дагогов по вопросам 

развития учебно- по-

знавательной деятель-

ности обучающихся 

Повышение 

уровняинфор-

мированно сти 

педагогов о за-

кономерностях 

познавательного 

развития, спосо-

бах и приемах 

профилактики и 

коррекции 

трудностей 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

Учителя, 

классные 

руководители 

Учителя- 

дефектологи 



116 
 

В течение 

года 

Предоставление психо-

логической помощи 

обучающимся, оказав-

шимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Психологиче-

ская поддержка 

обучающихся, 

оказавшихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Педагоги- 

психологи 

В течение 

года 

Предоставление соци-

ально- психологиче-

ской помощи обучаю-

щимся, Находящимся 

под опекой, и их семь-

ям 

Психологиче-

ская поддержка 

обучающихся, 

находящихся 

под опекой, и их 

семей 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Педагоги- пси-

хологи и 

социальные пе-

дагоги 

В течение 

года 

Размещение информа-

ции по вопросам базо-

вых этапов развития 

ребенка, вопросам вос-

питания и обучения, о 

правах детей с инва-

лидностью и ОВЗ (ра-

бота с сайтом, оформ-

ление информацион-

ных стендов, разработ-

ка памяток, буклетов) 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Специалисты 

СППС 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Сентябрь  Анализ заключений 

ПМПК с целью опре-

деления специальных 

образовательных усло-

вий обучающихся с 

ОВЗ. 

Обеспечение 

преемственно-

сти психолого- 

педагогического 

сопровождения, 

разработка ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршрутов 

обучающихся 

- Специалисты 

ППк 

Сентябрь Определение необхо-

димости обучения по 

индивидуальным учеб-

ным планам обучаю-

щихся с ОВЗ и инва-

лидностью с 5 по 9 

класс. 

Обеспечение 

специальных 

образовательны

х условий 

- Специалисты 

ППк 
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Сентябрь  Проектирование инди-

видуальных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ по 

результатам комплекс-

ной диагностики спе-

циалистов, определе-

ние объема и режима 

занятий. 

Предоставление 

своевременной 

помощи обу-

чающимся, ну-

ждающимся в 

ней, преодоле-

нии трудностей в 

 развитии и 

социальной 

адаптации 

- Специалисты 

ППк 

Октябрь Выявление обучаю-

щихся с выраженными 

трудностями адаптации 

к новым условиям обу-

чения, определение 

обучающихся группы 

образовательного и 

социального риска 

Помощь в освое-

нии АООП, пре-

одолении труд-

ностей в разви-

тии и социаль-

ной адаптации 

- Специалисты 

ППк 

Октябрь Разработка рекоменда-

ций для учителей, оп-

ределение специальных 

условий проведения 

контрольных работ и 

промежуточной атте-

стации 

Обеспечение 

специальных 

образовательны

х условий 

- Специалисты 

ППк 

Ноябрь 

(каникулы) 

Анализ достижений об-

разовательных резуль-

татов освоения образо-

вательных программ в 

5-9 классах. Анализ 

причин трудностей в 

обучении отдельных 

учащихся. Рекоменда-

ции по изменению ин-

дивидуальной образо-

вательной траектории 

ученика. 

 Обеспечение 

психолого- пе-

дагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в ос-

воении АООП. 

- Специалисты 

ППк 
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Декабрь  Отслеживание дина-

мики развития и ре-

зультатов обучения со-

провождаемых обу-

чающихся. Составле-

ние индивидуального 

профиля обучающихся 

с ОВЗ. Корректировка 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов при необходимости 

Отслеживание 

динамики обра-

зовательных ре-

зультатов и пси-

хофизическог о

 развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

- Специалисты 

ППк 

Январь Выявление группы об-

разовательного риска 

среди  обучающихся пя-

тых классов по резуль-

татам диагностических 

работ. Рассмотрение 

вопроса об определе-

нии необходимости 

уточнения содержания 

специальных образова-

тельных условий. На-

правление на ЦПМПК

 обучающихся для 

уточнения образова-

тельного маршрута. 

Анализ  образователь-

ной ситуации обучаю-

щихся с проявлениями 

школьной  дезадапта-

ции 

Отслеживание 

динамики раз-

вития обучаю-

щихся, имею-

щих образова-

тельные затруд-

нения. 

- Специалисты 

ППк 

Февраль Прогноз возможных 

результатов ито-

говой аттестации обу-

чающихся. Выявление 

обучающихся группы 

образовательного рис-

ка, выходящих на ито-

говую аттестацию. 

Отслеживание 

динамики раз-

вития обучаю-

щихся, имею-

щих образова-

тельные затруд-

нения. 

- Специалисты 

ППк 
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Март 

(каникулы) 

Оценка результативно-

сти реализации индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ. 

Анализ достижений 

образовательных ре-

зультатов освоения 

образовательных про-

грамм 

Обеспечение 

преемственно-

сти психолого-

педаго гического 

сопровождения. 

- Специалисты 

ППк 

Май Отслеживание дина-

мики развития   и ре-

зультатов обучения 

обучающихся. Состав-

ление индивидуального 

профиля обучающихся 

с ОВЗ. Экспертная 

оценка результативно-

сти программ коррек-

ционной работы АООП 

Отслеживание 

динамики обра-

зовательных ре-

зультатов и пси-

хофизическог о

 развития 

обучающихсяс 

ОВЗ 

- Специалисты 

ППк 

 Комплексное обследо-

вание детей специали-

стами ППк 

Определение 

необходимого 

объема и содер-

жания помощи 

специалистов в 

соответствии с 

особыми обра-

зовательным и 

потребностями 

ребенка. 

Определение и 

уточнение со-

держания про-

грамм индиви-

дуального 

сопровождения 

Обучающиеся 

с 5 по 9 класс 

Специалисты 

ППк 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

 

Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего

 развития обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможно-

стей; 
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изучение развития эмоциональной, регуляторной, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

изучение социальной ситуации развития и условий семей-

ного воспитания обучающегося с ЗПР; 

изучение адаптивных возможностей и уровня психо-

социального развития обучающегося с ЗПР; 

выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся 

с ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального 

реагирования; 

изучение профессиональных предпочтений и склонностей; мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, соци-

альным педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими 

работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы, социальной ситуации и условий семейного воспита-

ния обсуждаются на заседании ППк МБОУ № 16 г. Липецка, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в реко-

мендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в 

организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомен-

даций ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучаю-

щегося», который утверждается психолого-педагогическим консилиумом об-

разовательной организации. 

 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 

включает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программ-

ного содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, раз-

вития и обучения в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 
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системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятель-

ность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмо-

циональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и пси-

хокоррекцию его поведения; 

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазви-

тию у обучающихся с ЗПР; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимо-

действия с окружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на ос-

нове личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в сис-

теме реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следую-

щей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разрабо-

танных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психоло-

го-педагогического консилиума МБОУ № 16 г. Липецка; 

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофрено-

педагога), учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося с ЗПР; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе инди-

видуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года мо-

жет происходить корректировка индивидуального плана с учетом достиже-

ния обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный       план        коррекционно-развивающей        работы 

обучающегося содержит: 
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направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций 

ПМПК и ИПРА (при наличии), особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в 

процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования 

или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых резуль-

татов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению. 

 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно- 

развивающие занятия психокоррекционные (психологические и дефектоло-

гические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия», а также преду-

сматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно- разви-

вающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом со-

провождении после длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- 

психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учи-

телем-предметником по преодолению индивидуальных образовательных де-

фицитов; 

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

видуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские)» направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового 

возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию 

его взаимоотношений с социумом. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психоло-

гические)» - развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональ-

ной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на 

преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности 

и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познаватель-

ных процессов; 
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коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной дея-

тельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование пози-

тивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, формиро-

вание адекватной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, форми-

рование целостного "образа Я"; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктив-

ного общения и навыков сотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими свер-

стниками и взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; становление и 

расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологиче-

ские)» построен по модульному принципу и предусматривает гибкость со-

держательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изу-

чения того или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка или группы детей. Специалист может один или более 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-

психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение кон-

кретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением ивклю-

чением новых тем, направленную на развитие дефицитарных психических 

функций обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью соответст-

вующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно вы-

деление конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особен-

ностей развития и особых образовательных потребностей конкретных обу-

чающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого 

возможно формирование индивидуализированных коррекционно- развиваю-

щих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных пси-

хических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с 

ЗПР. 

В   соответствии    с    целями    и    задачами    коррекционного    курса 
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«Психокоррекционные занятия (психологические)» выделяются сле-

дующие модули и разделы программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения" (разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Разви-

тие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Раз-

витие личностного самоопределения" и "Развитие профессионального само-

определения"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие 

коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (пси-

хологические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (па-

рами, малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологи-

ческие)» направлен на развитие необходимых для формирования учебных 

компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений 

познавательных процессов, специальном формировании метапредметных 

умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефекто-

логические)» - преодоление или ослабление недостатков развития познава-

тельных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обу-

чающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного ма-

териала. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, кор-

рекция и развитие логических мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной

 работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной дея-

тельности, специальное формирование ее структурных компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологиче-

ские)» построен по модульному принципу и предусматривает гибкость со-

держательного наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса учи-



125 
 

тель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя мате-

риал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При 

отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист ру-

ководствуется особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого 

школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает оп-

ределение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зави-

симости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист 

может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Учитель- дефектолог может гибко варьировать 

распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

В   соответствии    с    целями    и    задачами    коррекционного    курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» выделяются сле-

дующие модули и разделы программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной дея-

тельности" (разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Кор-

рекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических умений 

делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", 

"Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учеб-

ном материале" (разделы: "Познавательные действия при работе с алгорит-

мами", "Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов", "Познавательные действия по преобра-

зованию информации"). 

Занятия по коррекционному курс «Психокоррекционные занятия (де-

фектологические)» могут проводиться в разных формах фронтальной работы 

(парами, малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на форми-

рование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенство-

вание навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языко-

вых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и 

письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» - коррекция и 

преодоление или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование ком-
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муникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю соб-

ственной речи. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно- 

временных представлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; форми-

рование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; формиро-

вание алгоритма орфографических действий, 

орфографической зоркости, навыков грамотного письма; коррекция 

или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетен-

ции. 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание 

одного из направлений коррекционной логопедической работы, необходи-

мых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение 

программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с 

учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обу-

чающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание про-

граммного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или 

группы, увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких 

модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предпо-

лагает вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель- ло-

гопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для 

закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно со-

вмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

В   соответствии    с    целями    и    задачами    коррекционного    курса 

«Логопедические занятия» выделяются следующие модули: 

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика"; 

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология"; 
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Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуника-

ция (говорение, аудирование, чтение, письмо)". 

Занятия по коррекционному курс «Логопедические занятия» могут про-

водиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), 

а также индивидуально. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных кор-

рекционно-развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в не-

делю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) 

определяет ППк образовательной организации с учетом выявленных особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого обу-

чающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для 

каждого обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут уча-

ствовать учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррек-

ционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптирован-

ной основной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно- раз-

вивающие занятия в соответствии с «Индивидуальным планом коррекцион-

но-развивающей работы обучающегося», могут быть организованы модуль-

но, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную дея-

тельность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также до-

полнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индиви-

дуально ориентированные рабочие программы с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, про-

водят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диаг-

ностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, 

анализ и оценку полученных данных, проводят консультативную и информа-

ционно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следую-

щую структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционного курса; цели и задачи изучения 

коррекционного курса; место коррекционного курса в учебном плане; 
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основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

содержание коррекционного курса (по классам); планируемые результаты ос-

воения коррекционного курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей 

по вопросам образования и социализации обучающихся, повышения уровня 

родительской компетентности и активизации роли родителей (законных 

представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных ре-

комендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в ос-

воении ими адаптированной образовательной программы основного общего 

образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, 

формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии 

интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом 

имеющихся ограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся с ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее полноценного образова-

ния и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР посредством размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации и страницы образовательной организации в 

социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн- 

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте обра-

зовательной организации и странице образовательной организации в соци-

альных сетях); 
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных 

групп обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская         работа          проводится          

собучающимися, с педагогическими и другими работниками образователь-

ных или иных организаций, включая в том числе организации дополнитель-

ного и профессионального образования, социальной сферы, здравоохране-

ния, правопорядка, с родителями (законными представителями), представи-

телями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогиче-

ские работники образовательной организации. 

 

Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаи-

модействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечи-

вается посредством деятельности психолого-педагогического консилиума 

(ППк). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совмест-

ной деятельности педагогов, специалистов службы психолого- педагогиче-

ского сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач 

комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказа-

ния психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в 

самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк МБОУ СШ с. Частая Дубрава являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; ор-

ганизация и проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психоло-

го-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образо-

вательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических техно-

логий сопровождения, индивидуализация специальных образовательных 

условий, проектирование индивидуальных траекторий развития обучающих-

ся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реа-

лизации ПКР; 
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разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения и воспитания; 

подготовка ПКР. 

Разработка Программы коррекционной работы. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой МБОУ СШ с. 

Частая Дубрава поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обес-

печение коррекционной работы, анализируется состав классов, особые обра-

зовательные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также 



изучаются результаты их обучения на уровне начального общего обра-

зования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических ре-

комендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе рас-

крываются ее направления и ожидаемые результаты, описываются специаль-

ные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-

видуально ориентированной коррекционно-развивающей работы определя-

ются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится пси-

холого-педагогическим консилиумом образовательной организации, методи-

ческими объединениями педагогических работников; принимается итоговое 

решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с 

ЗПР на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ЗПР регламентируются локальными нормативными актами МБОУ СШ с. 

Частая Дубрава, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ЗПР является систематическое взаимодействие педагогических 

работников и других специалистов МБОУ СШ с. Частая Дубрава, представи-

телей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реали-

зующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, ко-

торая осуществляется педагогическими работниками МБОУ СШ с. Частая 

Дубрава, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работни-

ками (при необходимости), работниками в том числе организаций дополни-

тельного образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимо-

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

развивающей работы» обучающихся и рабочих программах коррекционных 

курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обу-

чающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в сете-

вом взаимодействии с образовательными организациями в многофункцио-
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нальном комплексе, а также с образовательными организациями дополни-

тельного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Планирование коррекционно-развивающей работы осуществляется во 

всех организационных формах деятельности МБОУ СШ с. Частая  Дубрава: 

на  уроках и в процессе внеурочной деятельности. При организации допол-

нительного образования на основе адаптированных программ разной направ-

ленности (например, художественно-эстетической, спортивно- оздорови-

тельной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей и интересов. 

В МБОУ СШ с. Частая Дубрава, с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со 

всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны ин-

дивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

для обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с 

учетом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора 

образовательной организации. 

Требования к условиям реализации Программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекци-

онно-развивающей направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

особая пространственная и временная организация образовательной 

среды и процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР под-

росткового возраста; 

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 и формировании сферы жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с 

ЗПР; 
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обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе 

на основе сетевого взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направ-

ленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познаватель-

ной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой 

сферы в процессе реализации образовательных программ основного общего 

образования и при реализации ПКР 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 нежела-

тельного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасно-

сти при общении в социальных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формирова-

нию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление 

и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обу-

чающихся, обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования 

как в его академической части, так и в части формирования социальных 

(жизненных) компетенций: усиление предметно-практической деятельности 

с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задейст-

вующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на ал-

горитм; "пошаговость" в изучении материала; использование дополнитель-

ной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие се-

мьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обу-

чающегося средствами образования и ее особую подготовку силами специа-

листов; 

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длитель-

ность которого определяется психолого-педагогическим консилиумом обра-

зовательной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 
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Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает при-

менение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необ-

ходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреж-

дения быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

формирование культуры здорового образа жизни при изучении пред-

метов и коррекционных курсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе 

общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным пред-

метам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно- раз-

вивающие программы психолого-педагогической и социально- педагогиче-

ской направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инст-

рументарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-

сти в том числе педагога-психолога, учителя- дефектолога (олигофренопеда-

гога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителями- дефек-

тологами (олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-

логопедами, социальными педагогами, специалистами по адаптивной физи-

ческой культуре, а также педагогическими работниками (в том числе учите-

лями-предметниками), имеющими специальную подготовку в области обра-

зования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора 

(ассистента). 

Уровень квалификации работников МБОУСШ с. Частая Дубрава для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или пере-

подготовка работников МБОУ СШ с. Частая Дубрава реализующих АООП 

ООО (вариант 7). 
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Педагогические работники МБОУ СШ с. Частая Дубрава, реализующей 

АООП ООО (вариант 7), обладают профессиональными компетенциями в 

области организации и осуществления образовательно-коррекционной и вос-

питательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образова-

тельных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения монито-

ринга достижения обучающимися планируемых личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, под-

готовки учебно-методической документации. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность проведения коррекционных курсов, дополнительных коррекцион-

но-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, ди-

агностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактиче-

скими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентиро-

ваны не только на обучающегося, но и на всех участников процесса обра-

зования. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том чис-

ле сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных предста-

вителей) обучающегося с ЗПР. 

 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информа-

ционной образовательной среды, на этой основе развитие при необходимо-

сти, временной дистанционной формы обучения с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагоги-

ческих работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к 

сетевым источникам информации, к информационно- методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
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аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые образова-

тельные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной 

по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен-

ности организации основного общего образования обучающихся с ЗПР с уче-

том их особых образовательных потребностей, обеспечивающей качествен-

ное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых лично-

стных, метапредметных и предметных результатов, доступность и откры-

тость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, опреде-

ленным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов ос-

воения обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной дина-

мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей ра-

боты планируются разные группы результатов (личностные, метапредмет-

ные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. Пла-

нируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности кон-

кретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, спо-

собности к социальной адаптации в обществе; овладения универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивны-

ми); достижения планируемых предметных результатов образования и ре-

зультатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучаю-

щемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 
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Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого- педагоги-

ческого обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей 

развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, ком-

муникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния на-

рушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (старто-

вая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного 

раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюде-

ний в учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

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

одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного 

раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых ре-

зультатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учите-

лями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, соци-

альными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителя-

ми. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогиче-

ским работником МБОУ № 16 г. Липецка в соответствии с его функциональ-

ными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется на-

копительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка 

в соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого- 

педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том 

числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 
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на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающе-

гося. 

Оценка выражается в уровневой шкале: 

балла - значительная динамика, 

2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная дина-

мика, 

0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает ППк МБОУ СШ с. Частая Дубрава на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает реко-

мендации для дальнейшего обучения. 

 

2.5 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

    Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающих-

ся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-

ляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отно-

шений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе рос-

сийских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование россий-

ской культурной и гражданской идентичности обучающихся; 

 ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции 

обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержатель-

ный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее со-

держание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответст-

вии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
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учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребно-

сти обучающихся. 

 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СО с. Частая Дубрава 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, националь-

ных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Фе-

дерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание вос-

питания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традици-

онных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СО с. Частая Дубрава планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей ак-

туальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно-

стей, традиций, которые выработало российское общество (социально значи-

мых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты ос-

воения ПКР. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лично-

стному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 сформированность жизненных компетенций, необходимых для успеш-

ной социальной адаптации. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планиру-

ется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности и с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-

развивающей и воспитательной деятельности образовательной организации 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отра-

жает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Рос-

сийской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском го-

сударстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и полити-

ческой культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исто-

рического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
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доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, ува-

жения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-

ской культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физи-

ческих способностей и двигательной активности с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социаль-

ной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного 

и физического развития. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на са-

мостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в про-

фессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру-

жающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, на-

выков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-

нию знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП 

ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным со-

держанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граж-

данских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспита-

ния, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного об-

щего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-

ставление о Родине - России, ее территории, расположении; 
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 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защит-

ников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной органи-

зации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего наро-

да, семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежно-

сти; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический 

и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род-

ного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художест-

венной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основ-

ные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками самообслуживания, личной и обще-

ственной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 
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 ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся 

ограничений с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спор-

том; стремящийся к регулярной двигательной активности; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом воз-

раста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

 стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию 

здоровья труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от приро-

ды, влияние людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эколо-

гических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и ос-

мысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел. 

 

Уклад МБОУ СШ с. Частая Дубрава. 

 

МБОУ СШ с. Частая Дубрава - органическая часть социокультурного 

пространства села и центр сохранения традиций. При реализации образова-

тельных программ в школе используются различные образовательные тех-

нологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение, используется сетевая форма. Освоение адаптированных 

образовательных программ проходит через инклюзивное обучение. Помимо 

основных образовательных программ гимназия реализует программы до-
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полнительного образования. История средней школы с. Частая Дубрава на-

чалась в 1930 году, здание современной школы было построено в 1977 году. 

Сегодня в ней работают 29 педагогов. Они обучают и воспитывают более 

420 человек. Педагогический коллектив школы стабильный, высококвали-

фицированный: 8 человек имеют высшую квалификационную категорию, 

28 человек – первую квалификационную категорию и 2 человека являются 

молодыми специалистами. 7 педагогов имеют различные звания и награды. 

Педагогический коллектив работает над проблемой «Овладение эффектив-

ными педагогическими технологиями, внедрение новых технологий обуче-

ния и воспитания». В школе ведется целенаправленная работа по внедрению 

в образовательный процесс инновационных программ и технологий, и это 

дает свои результаты:  

1980-1984 – экспериментальная республиканская площадка по обуче-

нию детей с шестилетнего возраста. 

1996-1998 – практическая площадка факультета повышения квалифи-

кации руководящих кадров школ области ЛГПУ. 

1992-2001 - Обобщался опыт школы на региональном уровне по теме 

«Школа-центр воспитательной работы села». 

2007 – победитель в конкурсе учреждений, внедряющих инновацион-

ные технологии, в рамках приоритетного национального проекта «Образо-

вание». 

2017 - лауреат всероссийского конкурса «Система образования-2017: 

Передовой опыт образовательных организаций». 

2019 – участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее» по раз-

витию личностного потенциала. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- создание в школе психологически комфортной среды для всех участ-

ников образовательной деятельности, в том числе детей с разными образо-

вательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-

ности ребенка при нахождении в школе; 

 - системность, целесообразность и оригинальность воспитания как ус-

ловие его эффективности; 
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 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся яв-

ляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного на-

блюдателя до организатора); 

 - в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное меж-

классное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соци-

альная активность 

- педагоги  ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы явля-

ются: 

 - участие в федеральном проекте по развитию личностного потенциала 

«Вклад в будущее» (школа осуществляет  внедрение проекта «Лестница ус-

пеха: создание творческой личностно-развивающей образовательной сре-

ды»); 

- активизация работы в Центре образования естественно-научного про-

филя «Точка роста», созданного в целях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного  

профиля;  
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сотрудничество с «Центром поддержки одарённых детей «Стратегия» с 

целью создания благоприятных условий для развития, выявления и под-

держки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятель-

ности;  

- музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созда-

нию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. 

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются 

эстетические, духовно-нравственные ценности. Музейная экспозиция кре-

стьянского быта, как ресурс для самоопределения обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации сполна выполняет свою задачу. Мемориальные доски, ус-

тановленные на фасаде здания, способствуют формированию у обучающих-

ся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев отечества; 

 - популяризации РДШ в школе, деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интере-

сов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.  

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются за-

просами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельно-

сти, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагруз-

ки) может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тра-

диционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материа-

лов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в оп-

ределении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы; 
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выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реа-

лизацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие ук-

ладу общеобразовательной организации, установление и поддержку добро-

желательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обу-

чающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, дающего обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществ-

ляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные 

курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, 

реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры наро-

дов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; кур-

сы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
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курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, заня-

тия оздоровительной, реабилитационной (абилитационной) и спортивной на-

правленности. 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может преду-

сматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образователь-

ной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия клас-

сов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореали-

зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразо-

вание, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празд-

нования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, уча-

стие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем на-

блюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успе-

ваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведе-

ния обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их роди-

телями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обу-

чающимися; 
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проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и на-

блюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, ин-

формирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразо-

вательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обу-

чающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел мо-

жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в обра-

зовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общерос-

сийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых уча-

ствуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, дости-

жения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образова-

тельной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разра-

батываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, 

в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совмест-

но с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 
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разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включаю-

щие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриоти-

ческой, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обу-

чающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешколь-

ных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, про-

ведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совмест-

но с социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, тех-

нопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными руко-

водителями, в том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, про-

ведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур-

сии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работника-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, ха-

рактеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализа-

ция воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 



151 
 
 

151 
 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образо-

вательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (со-

временных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-

родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе ма-

териалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающих-

ся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производст-

ва, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и ви-

део) природы России, региона, местности, предметов традиционной культу-

ры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитатель-

ном процессе "мест гражданского почитания" (в том числе если образова-

тельная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учено-

го, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной ор-

ганизации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской сла-

вы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), исполь-

зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
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подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (собы-

тийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для всех категорий обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указы-

ваются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского коми-

тета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей ро-

дительского сообщества в Управляющем совете образовательной организа-

ции; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 
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работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе роди-

телей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тра-

диционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной органи-

зации в сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется со-

вместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком при-

влечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации может предусматривать (указываются кон-

кретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или заплани-

рованные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обу-

чающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календар-

ного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации может предусматривать (указываются кон-

кретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или заплани-

рованные): 



154 
 
 

154 
 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обес-

печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур-

сов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопро-

вождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, ра-

ботников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; органи-

зацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, ан-

тиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и мо-

лодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности до-

рожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотво-

рительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства мо-

жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в обра-

зовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школь-

ные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствую-

щей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогиче-

ских, родительских) с представителями организаций-партнеров для обсужде-

ний актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориен-

тированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего со-

циума, позитивное воздействие на социальное окружение; 

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инва-

лидностью (региональных отделений ВОРДИ, ВОГ, ВОС, и другими). 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются кон-

кретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или за-

планированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на под-

готовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления о существующих профессиях, доступных для обучающихся с НО-

ДА, и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в ор-

ганизациях профессионального, высшего образования; 
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организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представле-

ние об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-

вить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем-

дефектологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профес-

сии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельно-

сти, дополнительного образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Кадровое обеспечение. 

К  психолого- педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе и 

с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог.  

В школе 20 классов, в которых работают 20 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

-заместитель  директора по воспитательной работе;  

- учитель-дефектолог 

-классные руководители; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог;   

 педагоги дополнительного образования. 

Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания в должно-

стные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 
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нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности 

внесены изменения, утвержденные приказом по школе. 

   С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся определена система организации воспитательной ра-

боты в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ созда-

ются специальные условия в соответствии с психофизическими особенно-

стями таких обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельно-

сти в доступных для них пределах; 

 стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, незави-

симости в быту, мобильности; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окру-

жающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в соци-

ум; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, ме-

дико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориен-

тироваться на: 

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспи-

тания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогатель-
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ных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учите-

лей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициатив-

ность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель-

ных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения соци-

альной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеоб-

разовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, не-

укоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград по-

зволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

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

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

тельная поддержка. 
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Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее орга-

низации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

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

тефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных дости-

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

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

шего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучаю-

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

тельности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

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

зовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности вос-

питательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благо-

творителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благо-

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

ность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образователь-

ной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения с привле-

чением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в кален-

дарный план воспитательной работы. 

 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

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

ких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 
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разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагоги-

ческими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

- это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложен-

ные направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей 

уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обу-

чающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

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

щим обсуждением результатов на методическом объединении классных ру-

ководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

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

тать педагогическому коллективу. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой совме-

стной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками, представителями совета обу-

чающихся. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (вы-

бираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную рабо-

ту): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над ре-

шением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого замес-

тителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

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

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным колле-

гиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

3  Организационный раздел АООП ООО для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7) 

 

 3.1 Учебный план  

 

Учебный план федеральной адаптированной образовательной про-

граммы основного общего образования для обучающихся с задержкой пси-

хического развития (вариант 7). 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с задержкой психическо-

го развития (вариант 7) в целом соответствует обязательным требованиям 

ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеуроч-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134
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ную деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной ра-

боты. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с 

ЗПР; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственно-

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

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

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный 

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

или иной срок. Данный индивидуальный план предусматривает решение од-

ной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически обу-

словленные или индивидуально ориентированные трудности (за счет часов 

части учебного плана, определяемой участниками образовательных отноше-

ний); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной рабо-

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

нятий в соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не 

менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

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

бого внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловлен-

ных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом ин-

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

обучающимся профиля в обучении. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. До-
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пускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

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

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удов-

летворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные инте-

ресы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

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

пользовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую кор-

рекцию недостатков в развитии или другие интересы и потребности участни-

ков образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельно-

сти обучающихся с ЗПР. 

В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы 

указано на одного обучающегося. 

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, инфор-

матике, а также по физике и химии (во время проведения практических заня-

тий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по пре-

дельно допустимой наполняемости групп. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 

"Адаптивная физическая культура" составляет 2 часа в неделю, третий час 

может быть реализован образовательной организацией за счет часов вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближает-

ся или соответствует возрастной норме, образовательная организация по со-

гласованию с родителями (их законными представителями) обучающегося 

вправе делать выбор между учебным предметом "Физическая культура" и 

"Адаптивная физическая культура". 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учеб-

ный предмет "Информатика", в результате изучения которого у обучающихся 

с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по предмету, что 

будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного предме-

та в 7 - 9 классах. 
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При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР должны быть 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их осо-

бых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Учебный план ООО на конкретный учебный год приводится в при-

ложении № 1 к АООП ООО МБОУ СШ с. Частая Дубрава  

 

3.2 Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учеб-

ным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу 

возможны организация проведение внеурочной деятельности  

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Ес-

ли этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год за-

канчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного 

года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного време-

ни и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 ка-

лендарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учеб-

ных недель (для 5 - 9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 клас-

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

учебных недель (для 5 - 9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

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

5 - 9 классов); 

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

5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5 - 9 классов); 

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

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо од-



165 
 
 

165 
 

ной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятель-

ностью должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умст-

венной работоспособности обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в те-

чение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

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

- 9 классов - не более 7 уроков. 

197.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не 

позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

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

следним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составля-

ется с учетом мнений участников образовательных отношений, региональ-

ных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений куль-

туры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

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

При составлении календарного учебного графика образовательная ор-

ганизация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

Календарный учебный график МБОУ СШ с. Частая Дубрава на 

конкретный учебный год приводится в приложении № 2 к АООП ООО 

МБОУ СШ с. Частая Дубрава. 

 

3.3 План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предмет-

ных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целост-

ной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с це-
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лью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в фи-

зическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной гра-

мотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факульта-

тивы, ученические сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, через организацию социальных практик (в том числе волон-

терство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предприниматель-

ских навыков, практическую подготовку, использование возможностей орга-

низаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, клас-

са, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культур-

ные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обес-

печение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной про-

граммы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагоги-

ческой поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образо-

вательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополу-

чия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасно-

сти жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 
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Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной дея-

тельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятель-

ности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составля-

ет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1 750 

часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами ко-

личества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделяются на обязательные 

коррекционные курсы и, при необходимости, на дополнительные коррекци-

онно-развивающие занятия, в соответствии с программой коррекционной ра-

боты. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пе-

риоды каникул, но не более 1 (2) количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических про-

грамм (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной органи-

зации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и дру-

гие). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

"Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

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

урочные занятия "Разговоры о важном" должны быть направлены на форми-

рование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, не-

обходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разго-

вор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важ-

нейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим про-

грессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношени-

ем к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть преду-

смотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 
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В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных предста-

вителей) в образовательной организации могут реализовываться различные 

модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающих-

ся с ЗПР и работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеоб-

разовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная органи-

зация определяет самостоятельно. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с 

ЗПР подчиняется следующим требованиям: 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллектив-

ной); 

 3организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и 

другие), походов, деловых игр и другое; 

 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обу-

чающихся с ЗПР, которая сопровождает то или иное направление вне-

учебной деятельности; 

 обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последова-

тельность); 

 использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобра-

зовательной программы, числа обучающихся, их возраста и уровня психосо-

циального развития допускается формирование учебных групп из обучаю-

щихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других ор-

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

тельного образования соответствующей направленности, осуществляющих 

лицензированную образовательную деятельность, профессиональные обра-

зовательные организации, образовательные организации высшего образова-

ния, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 
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План внеурочной деятельности МБОУ СШ с. Частая Дубрава на конкрет-

ный учебный год приводится в приложении № 2 АООП ООО МБОУ СШ 

с.Частая Дубрава 

 

    3.4 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для обра-

зовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

МБОУ СШ с. Частая Дубрава вправе наряду с федеральным календар-

ным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ с. Частая Дубрава 

на конкретный учебный год приводится в приложении № 3 АООП ООО 

МБОУ СШ с.Частая Дубра 

 
Приложение № 1  

к АООП ООО МБОУ СШ  с. Частая Дубрава 

 
Учебный план для учащихся осваивающих АООП ООО с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

5класс  

 

6класс  

 

7класс  

 

8класс  

 

9класс  

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/71

4 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/44

2 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык (английский)  

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/51

0 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170    10/34

0 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные пред-

меты  

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/34

0 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно- Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 
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научные пред-

меты 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 1/34    2/68 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Труд 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Адаптивная физи-

ческая культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/34

0 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   1/34 1/34 2/68 

Итого  27 29 30 31 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 2 2 1  

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1/34 1/34 1/34  

Литература       

Математика и 

информатика 

Занимательная 

математика 

1/34      

Алгебра       

Информатика       

Биология       

Химия       

Технология Введение в чер-

чение 

1/34 1/34 1 1   

Максимально   допустимая ауди-

торная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29 30 32 33 33 5338 

 986 1020 1088 1122 1122  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно –развивающую об-

ласть) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекци-

онно – развивающие занятия: псо-

хокоррекционные (психологические 

и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопеди-

ческие занятия» 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 
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Приложение № 2  

к АООП ООО МБОУ СШ  с. Частая Дубрава 

Календарный учебный график  на 2024-2025 учебный год 

(АООП ООО) 

 Основное общее образование 

Начало учебного года 2 сентября 2024г 

Окончание учебного года 9 классы-20 мая 2025г  5-8 классы-26 мая 2025г 

Продолжительность учебного года 34 недели  

Сменность занятий 1 смена 

Продолжительность четвертей 9 классы: 

1 четверть- 02.09.2024-

26.10.2024 

2 четверть – 05.11.2024-

29.12.2024 

3 четверть-09.01.2025-

21.03.2025 

4 четверть- 31.03.2025-

20.05.2025 

5-8 классы: 

1 четверть- 02.09.2024-

26.10.2024 

2 четверть – 05.11.2024-

29.12.2024 

3 четверть-09.01.2025-

21.03.2025 

4 четверть- 31.03.2025-

20.05.2025 

Сроки и продолжительность 

каникул 

9 классы 

Осенние каникулы 

с 27.10.2024 по 4.11.2024 

(9дней) 

Зимние каникулы 

с 30.12.2024 по 8.01.2025 

(10дней) 

Весенние каникулы 

с 22.03.2025 по 30.03. 2025 

(9дней) 

 

5 – 8 классы 

Осенние каникулы 

с 27.10.2024 по 4.11.2024 

(9дней) 

Зимние каникулы 

с 30.12.2024 по 8.01.2025 

(10дней) 

Весенние каникулы 

с 22.03.2025 по 30.03. 2025 

(9дней) 

Летние каникулы 

с 27.05.2025 по 31.08.2025 
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*
*
(98 дней) - учащиеся,  не 

имеющие академическую 

задолженность 

с 26.06.2025 по 

20.08.2025**(56 дней)-

учащиеся, имеющие акаде-

мическую задолженность 

Праздничные дни 24.02.2025, 10.03.2025, 01.05.2025,  02.05.2025,  09.05.2025 

Продолжительность учебной 

недели 

5-дневная учебная неделя 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года (го-

довая отметка)  

9 классы:  с 13.05.2025 по 20.05.2025 

5-8 классы:  с 19.05.2025 по 26.05.2025 

Начало урочной деятельности 08.30ч 

Окончание урочной деятельности В соответствии с расписанием звонков 

Продолжительность уроков 5-9 классы – 45 мин 

Начало факультативных и допол-

нительных занятий 

не ранее чем через 40 минут после окончания последнего уро-

ка. 

Подвоз учащихся из прилегающих сел осуществляется школьным автобусом по 

графику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к АООП ООО МБОУ СШ  с. Частая Дубрава 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1) 

 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Наименова-

ние /год Организационные 

формы 

2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 
за 5 

лет 

обу-

чения 

Формы про-

межуточной 

аттестации 

Классы 5 6 7  8 9 

Период нед год нед год нед год нед год нед год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патрио-

тической, нравст-

венной и экологи-

ческой направ-

ленности 

Разговоры о 

важном 
беседы 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 зачет 
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Занятия по фоми-

рованию функ-

циональной гра-

мотности (в том 

числе финансовой 

грамотности) 

Функцио-

нальная гра-

мотность 

практикумы, он-

лайн-уроки фи-

нансовой грамот-

ности 

            1 34 1 34 68 зачет 

Занятия, на-

првленные на 

удовлетворение 

профориентаци-

онных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

Профориен-

тация 

беседы, деловые 

игры, квесты, ре-

шение кейсов, 

изучение специа-

лизированных 

цифровых ресур-

сов, экскурсии, 

ярмарки профес-

сий 

                1 34 34 зачет 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализацией 

особых интеллек-

туальных и со-

циокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Олимпиады 

(ВСОШ, от-

крытые ре-

гиональные, 

перечневые, 

дистанцион-

ные), занятия 

в «Точке рос-

олимпиа-

ды,кружок,клуб 
2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 272   
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та» 

Экскурсии клуб 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170  

Занятия, направ-

ленные на удов-

летворение инте-

ресов и потребно-

стей обучающих-

ся в творческом и 

физическом раз-

витии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и раз-

витии способно-

стей и талантов 

Занятия в 

творческих 

объединениях 

кружки, студии, 

клубы 
1 34 1 34 2 68 1 34 1 34 204   

Занятия в 

спортивных 

объединениях 

секции, спортив-

ные клубы, со-

ревнования 

1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 204   

Участие в 

конкурсах 

конкурсы различ-

ного уровня и на-

правленности 

(муниципальные, 

региональные, 

всероссийские) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170   

Занятия, направ-

ленные на удов-

летворение соци-

альных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

Школьный 

актив 

подготовка и про-

ведение традици-

онных школьных 

событий (сорев-

нований, конкур-

сов, акций, флеш-

мобов и т.п.) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170   
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деятельности со-

циально-

ориентированных 

ученических со-

обществ, детских 

общественных 

объединений, ор-

ганов ученическо-

го самоуправле-

ния, на организа-

цию совместно с 

обучающимися 

комплекса меро-

приятий воспита-

тельной направ-

ленности 

Коррекционно развивающие занятия 

Коррекционно – 

развивающее  

Занятия с ло-

гопедом 

Коррекционный 

курс 
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Итого в год   9 306 9 
30

6 
10 

34

0 
10 

34

0 
10 340 1700 

  

Объем внеурочной деятельности 

за 5 лет по ФГОС-2021  МАКСИ-

МУМ  

           

1750 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к АООП ООО МБОУ СШ  с. Частая Дубрава 

 
Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

для обучающихся, получающих общее образование по АООП 

Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

5-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 
руководители 

Календарные праздники 

День знаний 5-9 

классы 

1 сентября заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

 

Международный день 

пожилых людей 

5-9 
классы  

 

1 октября заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

День учителя 5-9 
классы  

5 октября заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 
День отца в России 5-9 

классы 

16 октября классные 
руководители 

День матери в России 5-9 

классы 

27 ноября заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Новогодняя елка 5-9 

классы 

декабрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 
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руководители 

День Защитника 

Отечества 

5-9 

классы 

22 февраля заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Масленица 5-9 

классы 

февраль-март заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Международный женский 

день 

5-9 

классы 

8 марта заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 
День Победы 5-9 

классы 

9 мая заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 
руководители 

Последний звонок 9 класс май заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам (по выбо-

ру) 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9 
классы 

3 сентября классные 
руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 

классы 

3 сентября классные 
руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 

классы 

8 сентября классные 
руководители 

Международный день 

музыки 

5-9 

классы 

1 октября классные 
руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 

классы 

25 октября классные 
руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 

классы 

30 октября классные 
руководители 
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День народного единства 5-9 

классы 

4 ноября классные 
руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 

классы 

8 ноября классные 
руководители 

День неизвестного 

солдата 

5-9 

классы 

3 декабря классные 
руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-9 

классы 

3 декабря классные 
руководители 

Международный день 

художника 

5-9 

классы 

8 декабря классные 
руководители 

День героев Отечества 5-9 

классы 

9 декабря классные 
руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 

классы 

12 декабря классные 
руководители 

День российского 

студенчества 

5-9 

классы 

25 января классные 
руководители 

День полного освобож-

дения Ленинграда от фа-

шисткой 

блокады 

5-9 

классы 

27 января классные 
руководители 

День освобождения 

Красной армией круп-

нейшего «лагеря смер-

ти» Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) – День па-

мяти жертв 

Холокоста 

5-9 

классы 

27 января классные 
руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 
классы 

2 февраля классные 
руководители 

День российской науки 5-9 

классы 

8 февраля классные 
руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства (День воина – 

интернационалиста) 

5-9 

классы 

15 февраля классные 
руководители 
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День памяти основателя 

Нижнего Новгорода 

Великого князя Георгия 

(Юрия) Всеволодовича 

5-9 

классы 

17 февраля классные 
руководители 

Международный день 

родного языка 

5-9 

классы 

21 февраля классные 
руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 

классы 

18 марта классные 
руководители 

Всемирный день театра 5-9 

классы 

27 марта классные 
руководители 

День космонавтики 5-9 

классы 

12 апреля классные 
руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа на-

цистами и их пособни-

ками в годы Великой 

Отечественной 

войны 

5-9 

классы 

19 апреля классные 
руководители 

Всемирный день Земли 5-9 

классы 

22 апреля классные 
руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

5-9 

классы 

19 мая классные 
руководители 

День славянской пись-

менности и культуры 

5-9 

классы 

24 мая классные 
руководители 

Тематические дни, недели, декады, месячни-
ки 

Неделя безопасности 

«Безопасность дорожного 

движения», «Правила 

безопасного поведения», 

«Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» 

5-9 

классы 

сентябрь, декабрь, 

март 

заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

5-9 

классы 

сентябрь, март заместитель дирек-
тора по 

воспитательной ра-

боте, 

Интернет 5-9  классные 

руководители 

Экологический месячник 5-9 

классы 

сентябрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  
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классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 

классы 

октябрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

5-9 

классы 

октябрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 
Неделя вежливости 5-9 

классы 

ноябрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 
руководители 

Дни правовых знаний 5-9 

классы 

ноябрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Декада, посвященная 

Международному дню 

инвалида 

5-9 

классы 

декабрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 
руководители 

Месячник военно- 

патриотического 

воспитания 

5-9 

классы 

февраль заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Всероссийская неделя 

распространения ин-

формации об аутизме 

5-9 

классы 

апрель заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Концерты и культурно-массовые мероприя-
тия 

 

Цикл мероприятий в рам-

ках Учительской недели, 

приуроченной ко Дню учи-

теля:  

5-9 
к
л
а
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-Поздравления для учите-

лей; 

- Выпуск праздничных   га-

зет, 

 

 

с
с
ы 

- конкурс рисунков; 

концерт «С Днём 

Учителя!» 

  заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

классные руково-

дители 

Цикл мероприятий, по-

священный Новогодним 

праздникам 

5-9 

классы 

декабрь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Рождественские 

посиделки 

5-9 

классы 

январь заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 
Концерт к 8 марта 5-9 

классы 

март заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 5-9 

классы 

май заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе,  

классные 

руководители 

Весенний день здоровья 5-9 

классы 

май учителя фи-

зической 

культуры, 

классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню 

учителя 

5-9 

классы 

октябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

5-9 

классы 

октябрь педагоги-
организаторы, 

классные 
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руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

матери 

5-9 

классы 

ноябрь педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков к 

Новому году 

5-9 

классы 

декабрь педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 

классы 

декабрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков к Дню 

защитника Отечества 

5-9 

классы 

февраль педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков к Дню 

Победы «Рисуем Победу» 

5-9 

классы 

апрель - май педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

5-9 

классы 

в течение года педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители 

             Спортивные       соревнования 

Спортивная акция «Утро 

начинается с зарядки». 

5-9 

классы 

Сентябрь Учителя физиче-

ской  

культуры 

Спортивный праздник 

осени 

5-9 классы Сентябрь Учителя физиче-

ской  

культуры 

Спортивный праздник 
 

5-9 

классы 

Октябрь Учителя физиче-

ской  

культуры 

День здоровья: 

«Веселые старты» для 

обучающихся начальной 

школы; 

5-9 классы Декабрь Учителя физиче-

ской  

Культуры, класс-

ные руководители 

Спортивные 

соревнования  

«Зимние   забавы». 

5-9 

классы 

Январь Учителя физиче-

ской  

культуры 
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Участие в спортивных 

соревнованиях, посвя-

щённых Дню 

защитника Отечества. 

5-9 
 классы 

Февраль Учителя физиче-

ской  

культуры 

«Масленичные забавы». 5-9 

классы 

Март Учителя физиче-

ской  

культуры, класс-

ные руководители 

День здоровья. 5-9 
классы 

Апрель Учителя физиче-

ской  

 культуры,      

классные руково-

дители 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы Спортив-

ный блок: 

- метание мяча; 

-полоса препятствий; 

-эстафеты;  Квест-игра  

5-9 

классы 

Май Учителя 

физической  

 культуры,   

классные руко-

водители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление, 

актуализация социальных 

паспортов 

5-9 

классы 

сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

5-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государ-

ственными 

символами России 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 
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Работа с учителями - 

предметниками, рабо-

тающими в классе 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 5-9 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Вариативный модуль «Знакомство с профессиями» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

и организации села 
5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Посещение профориента-

ционных выставок, ярма-

рок 

профессий, дней 

открытых дверей в сред-

них         специальных 

учебных заведениях 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Встречи с предста-

вителями профес-

сий (очные и 

онлайн 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по вы-

бору, включенных в ос-

новную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов дополни-

тельного 

образования 

5-9 

классы 

в течение года учителя-предметники 

 

Модуль «Взаимодействие с родительским сообществом» 
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Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 

классы 

2 раза в год заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч 5-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 
планирование их работы 

5-9 

классы 

сентябрь заместитель директора по 

воспитательной работе 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 

классы 

по необходимости заместитель директора по 

воспитательной работе 

Индивидуальные 

консультации по во-

просам воспитания 

детей 

5-9 

классы 

по требованию педагог – психолог, со-

циальный педагог, 

классные руководители 

Посещение семей с це-

лью проверки соблю-

дения детьми режима 

дня, выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление 

актов обследования) 

5-9 

классы 

по необходимости социальный педагог, 

классные руководители 

Работа Совета 

профилактики 

5-9 

классы 

1 раз в четверть заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие родителей в 

проведении обще-

школьных, 

классных мероприятий 

5-9 

классы 

по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного 

посещения музеев, вы-

ставок, поездок в 

театр, экскурсий 

5-9 

классы 

по плану классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фо-

тографий, творческих 

работ, посвященных со-

бытиям и памятным 

датам 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 

классы 

сентябрь классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

5-9 

классы 

май-сентябрь классные руководители 

Вариативный модуль «Образовательные путешествия и экскурсии» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи 

города 

5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу 5-9 

классы 

в течение года классные руководители 

 

 


