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Срок реализации 2019-2024 учебный год 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ-

МА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Общие положения. 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи реализации адаптированной основной  образовательной 

программы основного общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы 

1.2.1. Общие положения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО. 

1.2.5. Предметные результаты освоения АООО ООО.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

1.3.1. Оценка личностных результатов. 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов. 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

2.3. Программа коррекционной работы. 

2.4. Программа духовно-нравственного развития. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни. 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел.  

3.1. Учебный план.  

3.2. План внеурочной работы АООП ЗПР  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 
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Адаптированная основная образовательная программа основного общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории уча-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию.  

АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, а также духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации АООП ООО МАОУ СОШ № 17, а также способы определения 

достижений этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования;  

• программу коррекционной работы. 

• программу духовно – нравственного развития обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации компонентов АООП ООО; 

 план внеурочной деятельности 

 календарный учебный график 

 систему условий реализации АООП ООО   
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - детей 

с задержкой психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития — 

это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического разви-

тия и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной  програм-

мы общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени основного общего образования являются:  

 Закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательно-

го процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189) раздел X.; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ); 

 Устав МАОУ СОШ № 17 г. Славянска на Кубани. 

 
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для раз-

вития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации предусматривает 

решение следующих основных задач. 

 

Задачи программы: 

 создание условий, способствующих освоению обучающихся ОВЗ ЗПР основ-

ной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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 овладение обучающимися с ОВЗ ЗПР учебной деятельностью, обеспечиваю-

щей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи-

зическое),  

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы  

образования обучающимися с ОВЗ  с учетом их особых образовательных потребно-

стей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды. 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, проявляющиеся в неоднородности по воз-

можностям усвоения содержания образования.                          

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании явля-

ется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающих овладение ими содержанием образо-

вания. В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация систем-

но-деятельностного подхода обеспечивает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
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 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося 

− направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: 

− моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Специфика и актуальность адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования заключается в том, что она рассчитана на 

удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образова-

тельных потребностей, специфичных для категории детей с ЗПР. Только удов-

летворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно обеспечить 

ему возможность получения общего образования. Только специально организован-

ные условия обучения способствуют коррекции отклонений в развитии ребенка с 

задержкой психического развития, приобретению им необходимого социального 

опыта, обеспечивают связь ребенка с социумом, культурой как источником разви-

тия, тем самым обеспечивая возможность получения образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с уровнем обра-

зования здоровых сверстников. 

 
1.1.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗА-

ДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ    

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

ОВЗ ЗПР создана с учетом  особых образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени основно-

го общего образования заключаются в:  

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования;  

 • учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понима-

ния и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Матема-

тика и информатика», «Филология»;  

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 

них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющих-

ся знаний, что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации 

в иных формах;  

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения обу-

чающихся с ЗПР в условиях инклюзии, использование преимущественно позитив-

ных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• комплексном сопровождении, гарантирующем:  

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период под-

ростковой гормональной перестройки,  

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затруд-

няющих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой ос-

новного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных 

недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, а также аналогич-

ных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и внимания, зри-

тельно-моторной координации, пространственных и временных представлений),  
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- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок 

(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, ти-

пичной для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

• особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок социопсихологической 

адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; 

 • специальной работе по формированию способности к самостоятельной орга-

низации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 

запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к 

появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихоло-

гической компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника оп-

ределенного возраста), в том числе в области будущего профессионального самооп-

ределения. 

 
1.1.4. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ, обусловленные 

спецификой нарушения психического развития определяют особую логику построе-

ния учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образо-

вания.  

Современные научные представления об особенностях психофизического раз-

вития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребно-

сти, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 обеспечение пропедевтического характера образования, обеспечивающего 

преемственность между школьными этапами обучения; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и другими обучающимися 

 психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адап-

тированную основную общеобразовательную программу основного общего образо-

вания, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом структуры нарушенного развития при ЗПР; 
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 опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР, гарантирующее получение необходимого медикаментозного лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения; 

 специальная  психолого-педагогическая помощь, направленная на коррекцию 

нарушений эмоционально-личностного развития, формирование саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация образовательной деятельности  с учетом специфики усвоения 

академических компетенций обучающимися с ЗПР (темпа учебной работы, 

«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого с учетом 

индивидуальных недостатков развития); 

 организация длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные 

системы, повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и 

практических методов обучения; 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве обучающихся с ЗПР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 учет замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания 

и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика 

и информатика», «Русский язык и литература»; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной), профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной дезадаптации; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с за-

держкой психического развития, можно обеспечить получение им качественного 

образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ АДАПТИ-

РОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечи-

вают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения АООП ООО, выступая содержательной и крите-

риальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, 

и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают ученики 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 учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающи-

мися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты ос-

воения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения про-

граммы коррекционной работы. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и де-

тализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предос-

тавление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения спе-

цифические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

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

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-

учного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
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сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-

га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие; готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социаль-

ных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дейст-

вительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциа-

ла). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
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этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО. 

Освоенные обучающимися метапредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные понятия 

Условием формирования метапредметных понятий, например, таких как систе-

ма, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающи-

мися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с инфор-

мацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской ком-

петенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-

гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспи-

танию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотива-

ции и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов ре-

шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при-

емлемого решения. 

 

Универсальные учебные действия 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (далее – УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать   учебные   задачи   как   шаги   

достижения   поставленной   цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 



16 

 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность 

 деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД. 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выво-

ды.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать 

эмоциональное впечатление оказанной на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные,  

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения АООО ООО. 

Филология. 

Изучение предметной области «Филология» обеспечивает обучающимся с за-

держкой психического развития: формирование основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание необходимости раз-

вития интеллектуальных способностей для социального роста, духовного, нравст-

венного, эмоционального, творческого, этического развития; обогащение словарно-

го запаса для достижения положительных результатов при изучении других учеб-

ных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» отражают: Рус-

ский язык. Родной язык:  
1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального об-

щения;  

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

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

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

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий язы-

ка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматиче-

ских средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях 

общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к ре-

чевому развитию.  

Литература. Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания 

мира и себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и 

обществом;  

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

как способа познания и понимания мира;  

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего наро-

да, мировой культуры;  

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать раз-

вернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном раз-

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

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий лите-

ратурного художественного текста от научного, делового, публицистического; фор-

мирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоцио-

нального восприятия и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе 

знакомства с зарубежной литературой;  

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком. Общественно-научные предметы  

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с 

ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привер-
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женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; пони-

мание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования лич-

ности, ее социализации; овладение основами экологического мышления, обеспечи-

вающими понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономиче-

скими и политическими явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей 

его среды; приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собствен-

ной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественнонаучные 

предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта россий-

ской истории, усвоение базовых ценностей общества; 

 2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерно-

стях развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение 

опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;  

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и позна-

ния современного общества;  

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

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.  

Обществознание:  
1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах пат-

риотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;  

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной пози-

ции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-

ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрас-

тов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

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

альным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общест-

венных дисциплин.  
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География:  

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользова-

ния;  

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неод-

нородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, осо-

бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, эколо-

гических проблемах в разных странах;  

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик ком-

понентов географической среды;  

4) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты;  

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации;  

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в повсе-

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

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных терри-

ториях, умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окру-

жающей среде. 

 

Математика и информатика.  
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспе-

чить: осознание значения математики и информатики в повседневной жизни челове-

ка; 

понимание значения информационных сведений в современном мире; формирова-

ние представлений о математике как части общечеловеческой культуры. В результа-

те изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с ЗПР 

развивают логическое мышление, получают представление о математических моде-

лях; учатся применять математические знания при решении различных задач и оце-

нивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; раз-

вивают математическую интуицию; получают представление об основных инфор-

мационных процессах. Предметные результаты изучения предметной области «Ма-

тематика и информатика» отражают: Математика. Алгебра. Геометрия. Инфор-

матика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности; 

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

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить доказательства математиче-

ских утверждений;  
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вы-

числений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач; 6) 

овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 7) формирование 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространст-

венных телах; развитие умений решения геометрических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помо-

щью подходящих статистических характеристик;  

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера;  

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки информации; развитие основных навыков и умений использования компью-

терных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя под руководством педагога;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии  с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных под руководством педагога;  

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 

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

России» Кубановедение обеспечивает: воспитание способности к духовному разви-

тию, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуля-

ции своих поступков, поведения; формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-
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дарственности; осознание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества. 

 

Естественно-научные предметы.  
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспе-

чить: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под 

руководством педагога;  овладение умением сопоставлять знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; формирование умений безопасного использования лабораторного оборудова-

ния, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные пред-

меты» должны отражать:  

Физика:  
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основ-

ных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов под руководством педагога;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологи-

ческих процессов, влияния их на окружающую среду; 

 5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естествен-

ных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздей-

ствия на окружающую среду и организм человека;  

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применени-

ем полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

Биология:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях е. 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека;  
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2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о на-

следственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века под руководством педагога;  

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; под-

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

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биораз-

нообразия растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей;  

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

Химия:  
1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безо-

пасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками 

экологически безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: на-

блюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспери-

ментов с использованием лабораторного оборудования и приборов под руково-

дством педагога; 

 6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эко-

логических катастроф.  

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в жизни и развитии личности; развитие эстетического вкуса 

обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику природных объектов, со-

переживать им и выражать свое отношение к этим явлениям; развитие индивиду-

альных творческих способностей обучающихся с ЗПР, формирование интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 
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культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивили-

зации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отра-

жать:  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного 

из способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюда-

тельности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления;  

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры; 4) освоение художественной культуры, е. видов, жанров и сти-

лей: фольклорное художественное творчество, классические произведения отечест-

венного и зарубежного искусства, искусство современности; 

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

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды;  

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

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

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

искусствах (театр и кино);  

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специ-

фических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 

формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.  

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

общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 

развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на осно-

ве осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, му-

зицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений;  

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.  
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Технология.   

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения проект-

ной деятельности под руководством педагога; формирование представлений об ис-

пользовании достижений научно-технического прогресса; формирование способно-

сти демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отра-

жать:  

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

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями разви-

тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта;  

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда;  

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач с использование специальных 

технологических средств и / или под руководством педагога; 

 5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности» должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с ЗПР; формирование и развитие уста-

новок здорового и безопасного образа жизни; понимание значимости безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности жиз-

недеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды; 

осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в участии в оздоровительных мероприятиях; установление связей меж-

ду жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из разных предметных об-

ластей. Предметные результаты изучения предметной области «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

 

Физическая культура:  
1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формирова-

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

ний отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под ру-

ководством педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и осо-

бенностей организма;  

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

4) освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 5) 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, активного отдыха и досуга под руководством педагога;  

6) формирование умений выполнять комплексы обще-развивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение осно-

вами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и сорев-

новательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни;  

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

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

и терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий  употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 6) формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека;  

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

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

личности, общества и государства;  

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

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готов-

ность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИ-

ХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного основного общего образования в образовательной организации разработана 

система оценки результатов образования, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня основного общего образования.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной образовательной программы основного общего обра-

зования решает следующие задачи: 

- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание 

объекта и содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оце-

нивания, формы представления результатов, условий и границ применения системы 

оценки; 

- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции;  

- оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образова-

тельной организации; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы основного  общего образования, позво-

ляющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объектив-

ность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются 

включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, преду-

смотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение 

специальных и общеучебных умений. В школе принята 5-бальная система отметок 

всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, 

умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контроли-

руется по плану внутришкольного контроля. 

 

Результаты Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация) 

Эффективность  

деятельности системы об-

разования, 

образовательной  

организации 

Внутренние  

мониторинговые 

исследования с  

использованием  

неперсонифицированных по-

токов информации 
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Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

УУД 

Уровень  

сформированности кон-

кретных видов  

действий; 

Уровень присвоения 

универсального  

учебного действия 

Внутренняя 

накопительная оценка 

(«Портфолио»); 

Итоговая оценка (защита 

индивидуального  

проекта) 

Предметные 

результаты 

Сформированность 

учебных действий с 

предметным 

содержанием 

Способность к  

решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач  

с использованием  

способов, действий, 

средств, содержания пред-

метов 

Внутренняя накопительная 

оценка; 

Итоговая внешняя или 

внутренняя оценка 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов. 

Личностные образовательные результаты – образовательные результаты, про-

являющиеся в виде сформированных мотивов, интересов, потребностей, системы 

ценностных отношений к окружающему миру, в том числе к себе, другим субъектам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представ-

ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы раз-

вития универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов учебного процесса, включая 

внеурочную деятельность, осуществляемую семьёй и школой. 

Ориентиром в формировании и оценивании личностных образовательных ре-

зультатов служит комплексный портрет выпускника основной школы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности (самоопределение в разных сферах: 

профессиональное, личностное). 

2. Смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва 

(осознание смысла и мотива обучения, связи между ними). 

3. Морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувство - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения (нравственное 

оценивание усваиваемого материала, способность делать личностный моральный 

выбор, исходя из социальных ценностей) 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-

чающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Внутренняя оценка личностных образовательных достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-

циональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оп-

тимизации личностного развития обучающихся, выстраивания индивидуального об-

разовательного маршрута, выявления проблем психологического характера, ме-

шающих успешному обучению. Внутренние исследования осуществляются школь-

ным психологом в рамках внутришкольной системы диагностики метапредметных и 

личностных образовательных результатов обучающихся; коррекционно-

развивающих, а также с использованием стандартизированных методик. Для диаг-

ностики личностных образовательных результатов используются методы психолого-

педагогической диагностики: наблюдение, тестирование, анкетирование, самоана-

лиз. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные образовательные результаты - образовательные результаты, 

которые необходимы для включения человека в современные процессы деятельно-

сти, кооперации и коммуникации, специфические формы мышления, формируемые 

и проявляемые в межпредметных областях знания и деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий (УУД) как способов проявления умения учиться. Фор-

мирование метапредметных результатов осуществляется за счёт учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внут-

ришкольного мониторинга. По результатам исследований заполняются индивиду-
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альные карты результатов диагностики метапредметных и личностных образова-

тельных результатов, на основании которых специалисты СППС (служба психолого-

педагогического сопровождения) готовит психолого-педагогические рекомендации 

(как в целом по классу, так и индивидуально), направленные на повышение резуль-

тативности обучения и повышения удовлетворенности образовательных потребно-

стей обучающегося. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных ре-

зультатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опор-

ных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе,  

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выра-

жается через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных 

знаний), и,  

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразо-

вание и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных резуль-

татов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципи-

ально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого ма-

териала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Таким 

образом, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-
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вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных дейст-

вий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группи-

ровка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установ-

ление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразо-

вание, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формиро-

вания всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способст-

вующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, оп-

ределяется рабочими программами учебных предметов. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафикси-

рованы в тематическом планировании. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

Текущий контроль осуществляется: 

поурочно (формирующее оценивание),  

по темам (тематический) 

В форме:  

- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  

- устных и письменных ответов; 

-  тестирование;  

- самостоятельных и контрольных работ, диктантов; сочинений, изложений лабора-

торных и практических работ, др. 

- творческих работ 

 

Промежуточная аттестация. Под промежуточной аттестацией обучающихся 

понимается совокупность мероприятий по установлению соответствия индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам ос-

воения адаптированной основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования.  Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
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- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- диктанта с грамматическим заданием; 

- сочинения, изложения, контрольной практической работы 

- тестирования (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

- защиты индивидуального проекта; 

- творческой работы 

- учета, в том числе усредненная оценка результатов текущего контроля, отметки за 

четверть.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом, сроки 

проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным графиком 

Школы. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итого-

вая аттестация (далее – ГИА) (в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», подпунктом «б» пункта 7 раздела II «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 25 декабря 2013 года № 1394) ГИА является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-

тивными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных дос-

тижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русско-

му языку и математике). ГИА проводится в форме основного государственного эк-

замена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представ-

ляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и форме государ-

ственного выпускного экзамена – ГВЭ. 

Итоговая отметка по предметам.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа-

тов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируе-

мых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Ха-

рактеристика готовится на основании: 

 • объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 • портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпу-

скника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки предметных результатов строится по уровневому принципу: 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при по-

строении всей системы оценки, за которыми следуют повышенный и высокий. Ре-

альные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Базовый уровень (минимально необходимый) – обязателен и посилен в соот-

ветствии с возрастными особенностями учениками соответствующего класса и дос-

таточен, чтобы продолжать образование по основной образовательной программе. 

Его достижение ученик демонстрирует путем выполнения учебных действий по ре-

шению типовых задач из круга выделенных по предмету на основе применения зна-

ний, входящих в опорную систему знаний предмета в примерной программе. Вы-

полнение учебных действий по решению задачи без ошибок соответствует оценке 

«хорошо», отметке «4», при выполнении с недочетами – оценка «удовлетворитель-

но», отметка «3». 

Повышенный уровень – в определенной степени гарантирует успешность 

дальнейшего освоения предметной области и смежных с ней. Его достижение уче-

ник демонстрирует путем выполнения учебных действий либо по решению нестан-

дартных задач, либо применения известных приемов в нестандартной ситуации, ли-

бо используя знания, выходящие за опорную систему знаний в предметной про-

грамме. Выполнение учебных действий, когда требуется принимать решения в не-

стандартной ситуации, без ошибок соответствует оценке «отлично», отметке «5», 

при выполнении с недочетами – оценка «хорошо», отметка «4». 

Высокий уровень – необязателен для достижения, однако гарантирует успеш-

ность дальнейшего освоения предметной области и смежных с ней областей. Его 

достижение ученик демонстрирует путем: 

− выполнения учебных действий, которые им самим самостоятельно 

приобретены, освоены; 

− использования знаний, им самим самостоятельно добытыми, превышающих 

по степени сложности знания, выходящие за опорную систему знаний в предметной 

программе; 

− использования различных методов решения и обоснованием оптимального.  
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Повышенный уровень свидетельствует об особых успехах и высокой мотивации 

ученика в освоении предметной области знаний. Выполнение учебных действий на 

повышенном уровне сложности соответствует оценке «отлично», отметке «5». 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) оценка «неудовлетво-

рительно», отметка «2» фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета, что служит основанием для повторной проце-

дуры промежуточной или итоговой предметной оценки. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

2.1.1. Общие положения. 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в са-

мовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, яв-

ляется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

В основной школе у обучающихся на основе усвоения научных понятий за-

кладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, по-

являются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительными инструментами научного рассуждения. Контроли-

руемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произ-

вольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции – вни-

мание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значи-

мых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с на-

глядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к ор-

ганизации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в рабочих программах содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, то есть форми-

руются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить воз-

можности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизить-

ся к реализации «идеальных» целей образования. 
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 В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это опре-

делило необходимость выделить в рабочих  программах  не только содержание зна-

ний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно 

этот аспект  программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования на данном 

уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО и обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения Образовательной программы. Программы разработаны на 

основе требований к результатам освоения Образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру Образовательной про-

граммы, актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их воз-

растных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их лич-

ностных и познавательных качеств.  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка. 

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсаль-

ных учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечи-

вающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навы-

ками, компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) направ-

лена на конкретизацию требований ФГОС основного общего образования к дости-

жению личностных и метапредметных образовательных результатов применительно 

к особенностям образовательного процесса в Школе и служит основой для разра-

ботки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 
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Цель программы: создание комплекса организационно-управленческих, ме-

тодических, педагогических условий, способствующих реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, достижению учащи-

мися основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечи-

вающих способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно 

пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствова-

нию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к 

основному общему образованию; 

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

 

Общая характеристика универсальных учебных действий 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психо-

логическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

  обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от ее специально-предметного содержания 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 
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социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообра-

зен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – 

определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут форми-

роваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение 

функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой 

возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных дей-

ствий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов универсальных 

учебных действий. Развитие универсальных учебных действий решающим образом 

зависит от способа построения содержания учебных предметов. 

 

Функции УУД: 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, понимание механизмов 

существования предметов и явлений;  

 являются средством постижения и понимания очередных (других, 

аналогичных) объектов учебного познания;  

 обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять 

образовательную деятельность, ставить учебные цели, искать способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивны-

ми, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможно-

сти для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Таким образом, достижение «умения учиться» предпола-

гает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

 личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание);  

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция);  
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 познавательные (владение основами проектно-исследовательской 

деятельности; практическое владение методами познания, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата; использование знаково-символических 

средств, логических действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований 

и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование; смысловое 

чтение);  

 коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); 

работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

слушать и читать с пониманием прочитанного).  

 

Механизмы реализации задач программы 

Личностные универсальные учебные действия при получении основного обще-

го образования 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций: формированию психологических условий 

развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и 

внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: формированию самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развития 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; формированию целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма. 
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 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

Стандарт устанавливает определенные требования к личностным результа-

там обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования. У выпускника будут сформированы: 

 в рамках когнитивного компонента: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и грани-

цах России, её географических особенностях; знание основных исторических собы-

тий развития государственности и общества; знание истории и географии родного 

края, достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на-

следия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-

ние конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обществен-

ными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-

лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и моло-

дёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профессионального образования. 

Формированию личностных универсальных учебных действий способст-

вуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки (ставить цели урока совместно с 

обучающимися, совместно с обучающимися выделять критерии и пользоваться 

адекватной системой оценивания, объяснять за что была поставлена та или иная 

отметка, оценивать детей не только учителю, но и позволить учащимся участвовать 

в процессе оценивания, учить обучающихся давать нравственную оценку, отмечать 

успехи ребенка в соответствии с его прошлыми результатами); 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

Педагог в своей работе использует следующие методы: проблемное обучение; 

групповые, а также парные формы работы на уроке; методы, которые направляются 

на самостоятельную деятельность обучающихся; методы самооценки и рефлексии. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-

рования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы-

сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обу-

чающихся. 

 
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 

Дети ЗПР испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром, 

приводящие к обеднению социального опыта, искажению способов общения с дру-

гими людьми. Все это усложняет социализацию, а, следовательно, и социальную 

адаптацию детей: замедляются процессы усвоения и воспроизводства социального 

опыта, установления межличностных отношений, благодаря которым человек учит-

ся жить совместно с другими. Для них характерна неадекватная самооценка, пере-

оценка или недооценка собственных возможностей, способностей, достижений. Это 

связано с замедленным формированием основных структурных компонентов лично-

сти – самосознания, эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притязаний; 

ограничением контактов с людьми; реакцией личности на психотравмирующую си-

туацию, обусловленную постепенным осознанием своей несостоятельности. Неуме-

ние ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать пред-

стоящую деятельность становится причиной многочисленных ошибок. Учебная дея-

тельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех 

звеньях процесса учения: - отсутствием достаточно стойкого интереса к предложен-

ному заданию; - необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в за-

даниях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; - недостаточной 

целенаправленностью деятельности; - малой активностью, безынициативностью, от-

сутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, по-

нять причины ошибок.  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися  

программы формирования УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы с ОВЗ ЗПР будут 
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сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия, как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

 

Личностные учебные действия: 

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятель-

ности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

  осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе дятельно-

сти;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соот-

ветствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно - органи-

зацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе прак-

тической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-

ражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

 



46 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УУД. 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится комплекс-

ная диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Резуль-

таты исследований отмечаются в «Индивидуальной карте учащегося». Педагогом-

психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с ребенком и со-

ставляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с учё-

том выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. Составляются рекомендации для педаго-

гов, направленные на получение позитивных результатов при обучении. 

Для оценки эффективности программы используются следующие показатели: 

 -положительная динамика в развитии мотивационной, коммуникативной, эмоцио-

нально-личностной сферы подростка; 

 -формирование адекватной самооценки у подростка; 

 -снижение уровня тревожности подростков в процессе взаимодействия с окружаю-

щими.  

Наблюдения за подростком в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуаль-

ные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных ре-

зультатов освоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обу-

чающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, пре-

жде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). В состав экспертной группы вхо-

дят члены ПМПК, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ учитывается мнение родителей (закон-

ных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведе-

ния обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школь-

ной и семейной).  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  
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3 балла ―значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося.  

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с задержкой психи-

ческого развития при учете его состояния здоровья и особенностей психофизиче-

ского развития, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обу-

чающегося с задержкой психического развития, оказание ему помощи в освоении 

основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

- психолого-педагогическую поддержку обучающегося с задержкой психического 

развития, особенно попавшего в трудную жизненную ситуацию;  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося 

с задержкой психического развития в единстве урочной и внеурочной деятельности,  

- совместную педагогическую работу специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества;   

- интеграцию этой категории обучающихся в образовательной организации;  

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической 

комиссии комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здо-

ровья и особенностей психофизического развития,  

- психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях обра-

зовательного процесса; создание специальных условий для обучения и воспитания 

обучающегося с задержкой психического развития, в том числе соблюдение макси-

мально допустимого уровня нагрузки на учащегося. 

Цель программы: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей 

психолого-педагогические условия развития у учащихся с особыми образователь-

ными потребностями школьно-значимых функций, универсальных учебных дейст-

вий (УУД) и доведение их уровня возрастной нормы. 

Задачи коррекционной работы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую ин-

теграцию в образовательном учреждении; 

 - реализация системно-деятельностного подхода положенного в основу ФГОС. 

-  развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий;   

- обеспечение умения школьников учиться; 

- формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей (установ-

ки преодоления);  
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- развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений с окружающими; 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию;   

- повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего    эмоционально-

го состояния в ходе общения;  

- коррекция нежелательных черт характера подростков и поведения. 

 
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом кото-

рого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии обучающихся. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

 диагностика сущности возникшей проблемы;  

 информация о сути проблемы и путях ее решения;  

 консультация на этапе принятия решения; 

  разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана ре-

шения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные организации, защищать законные права и ин-

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы). 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  



49 

 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоле-

ние затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формиро-

вание здорового образа жизни. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицин-

ских работников.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется на основе приказа «Положение о 

психолого-медико-социальном сопровождении учащихся МАОУ СОШ №17 и 

включает следующую деятельность: 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Содержание Сроки, ответственный Цели, задачи 

Диагностическая рабо-

та 

1 Входная диагно-

стика в 5-х клас-

сах. 

Контроль знаний; 

анкетирование учащихся 

и их родителей; 

 

Сентябрь 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Определение  у обу-

чающихся 5-х классов 

уровня сформирован-

ности познавательных 

метапредметных уме-

ний как необходимого 

условия для обучения в 

основной школе. 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания обучающе-

гося 

2 Диагностика 

уровня адаптации 

обучающихся 5-х 

классов. 

Индивидуальная диагно-

стика;  

посещение уроков;  

анкетирование учащихся 

и их родителей;  

Октябрь 

педагоги 

педагог-психолог 

Изучение уровня  

психофизиологической 

готовности к продол-

жению образования в 

школе II ступени 

3 Обследование  

учащихся 5-9 

классов. 

Индивидуальная диагно-

стика;  

посещение уроков;  

анкетирование обучаю-

щихся и их родителей;  

Сентябрь-май 

педагоги 

педагог-психолог 

Определение  учащих-

ся, имеющих отклоне-

ния в речевом, физиче-

ском и психическом 

развитии, выявление 

учащихся с ОВЗ, отне-

сение их к специаль-

ным  категориям детей 

с ОВЗ   

4 Организация кор-

рекционного про-

цесса.  

Выявление трудностей 

обучающихся на основа-

нии диагностики; разра-

ботка, подбор приемов, 

упражнений; консульта-

Сентябрь  

педагог-психолог 

Составление рекомен-

даций  с учетом выяв-

ленных нарушений 
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тивная работа, рекомен-

дации для педагогов со-

провождающих обучаю-

щегося с ЗПР. 

5 Диагностика эф-

фективности вы-

полнения коррек-

ционных про-

грамм.  

Контроль знаний  Май 

педагог-психолог ди-

ректор 

Выявление уровня эф-

фективности использо-

вания коррекционных 

программ  

Коррекционно-развивающая 

работа 

8 Коррекционные 

занятия с обу-

чающимися. 

Групповые и индивиду-

альные занятия.  

В течение года  

педагог-психолог 

Коррекция когнитив-

ных и речевых наруше-

ний учащихся. Разви-

тие индивидуально-

личностной, эмоцио-

нально- волевой сферы 

и познавательных про-

цессов. 

Консультативная работа с 

педагогами 

9 Консультация для 

педагогов сопро-

вождающих обу-

чающихся с ЗПР 

5-9 классов. 

 

Ознакомление учителей 

с планом индивидуаль-

ной программы. 

Сентябрь, октябрь 

педагог-психолог  

Составление индивиду-

ального маршрута обу-

чения.  

10 Разработка и под-

бор учебно-

дидактического 

инструментария. 

Составление материала 

для работы фронтально, 

в группе и индивидуаль-

но 

В течение года 

педагог-психолог 

Использование учебно-

дидактических мате-

риалов учителями на 

уроках и КРЗ.  

11 Взаимодействие 

педагогов сопро-

вождающих обу-

чающихся с ЗПР 

5-9 классов с уз-

кими специали-

стами 

ШМО, семинары, круг-

лые столы, дистанцион-

ные контакты в СМИ 

 В течение года. По 

плану работы и по за-

просу 

Обмен опытом, 

Консультации. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

12 Родительские соб-

рания. 

В соответствии с планом 

по направлениям 

В соответствии с пла-

ном 

Ознакомление с ре-

зультатами обследова-

ния и с итогами кор-

рекционной работы.  

13 Проведение кон-

сультаций и инди-

видуальных бесед 

с родителями. 

Консультативная, про-

светительская работа по 

проблеме обучающегося 

Приобщение родителей 

к коррекционно-

воспитательной работе  
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- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута ин-

дивидуального и системного сопровождения учащихся; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы; 

 - разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на 

коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными 

возможностями;  

- корректировку коррекционных мероприятий. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят председатель 

ПМПК, педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, зам. ди-

ректора по УВР, школьный медицинский работник, родители (законные представи-

тели) ребенка, по необходимости приглашаются педагоги – предметники. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи про-

граммы коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных пе-

дагогов и специалистов: психологов, медицинского работника внутри организации; 

в сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные про-

граммы обучения; с районным  ППК, центрами психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи; с семьей; и другими институтами общества (про-

фессиональными образовательными организациями; организациями дополнительно-

го образования). Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР: - Учитель, класс-

ный руководитель; - Методические объединения педагогов; - Педагог-психолог,- 

администрация; 

 

 Содержание коррекционной работы 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ с ЗПР ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.    

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу основного общего образова-

ния. Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, са-

моразвитию, самоопределению. Наблюдаются преодоление, компенсация или ми-

нимизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программ программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных про-

фессиональных образовательных организациях разного уровня. 
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2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образова-

тельный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уваже-

ния к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной орга-

низации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является соци-

ально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контек-

сте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР в области формирова-

ния личностной культуры. 

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства,  

 давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В области формирования социальной культуры: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку             

и культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; про-

явление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве мно-

гообразии. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

ЗПР 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифи-

цированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающи-

мися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг дру-

га и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравст-

венных и культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, 

что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

ЗПР и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организа-

цию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся ЗПР должно интег-

рировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно- 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. Для обучающихся с 

ЗПР слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые пред-

ставления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом опреде-

ляет качество духовно-нравственного развития детей. Родители (законные предста-

вители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. 

Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося с ЗПР. Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается 

также множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традицион-

ных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Феде-

рации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут актив-

но противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разруши-

тельного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме об-

рушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источни-

ки информации. 

Нравственное развитие обучающихся с ЗПР лежит в основе их «врастания в че-

ловеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призва-

но способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, участвовать в совме-

стной общественно-полезной деятельности детей и взрослых. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ с ЗПР ПРО-

ГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучаю-

щихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных представле-

ний, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности 

и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека:  

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о     бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально и не    одобряе-

мых формах поведения в обществе и т. п.),  

 первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к со-

циальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося. По каждому из направлений духовно-нравственного 

развития должны быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, ко-

торые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом,  

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, пред-

ставления о различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 
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видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду; 

 • ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; понимание ценностей здо-

рового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз-

можностей по реализации жизненных планов; 

 • ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного приня-

тия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельно-

сти, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное раз-

решение и предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов ре-

шения практических задач, применения различных методов познания; 

 • ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных ис-

точников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы вы-

сказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с 

ЗПР достигают предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы на различных уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индиви-

дуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребно-
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стей, а также успешности проведенной коррекционной работы. На базовом уровне 

обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и общекультурными ком-

петенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  На повышенном уровне, 

ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, дети с ЗПР достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, сис-

тематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебным 

предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по-

требностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно 

нравственному воспитанию и развитию обучающихся   
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия Образовательного учреждения 

и семьи в целях духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся в сле-

дующих направлениях:  

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний, организации родительско-

го лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов Образо-

вательного учреждения по итогам работы за год и т.п. 

 • Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей) путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, концертные постановки ко дню учителя и дню матери 

и т.п.).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными пред-

ставителями) путем привлечения их к активной деятельности в составе родитель-

ских комитетов, классных коллективов учащихся, проведения совместных школь-

ных акций. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖ-

КОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные результаты духовно-нравственного воспитания и развития обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-

тодами будут:  экспертные суждения (учителей, родителей); анонимные анкеты, по-

зволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения обу-

чающихся. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных кор-

рекционных мероприятий соответствуют ФГОС ООО и представлены в ООП ООО 

МБОУ СОШ №5. 

 

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-

ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребёнка. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы-

шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного разви-

тия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на сту-

пени основного общего образования сформирована с учётом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 • неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 • факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

 • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и резуль-

татом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими за-

болеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ог-

раничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). Наибо-

лее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако 

только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. При выборе стратегии реализации 

настоящей программы учитывались психологические и психофизиологические ха-

рактеристики детей опираться на зону актуального развития. Формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компо-

нент здоровьесберегающей работы МАОУ СОШ №17, требующий соответствующей 
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экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкуль-

турно оздоровительной работы, организации рационального питания. Одним из 

компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (закон-

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к со-

вместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обу-

чающихся.  

Цели и задачи программы. Программа формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности, воз-

растной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практи-

ческой целесообразности.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьно-

го возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмо-

ций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактив-

ных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и  

контролировать свой режим дня;  

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы-

кам поведения в экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения; • научить осознанному выбору 

поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Этапы организации работы МАОУ СОШ №17 по реализации программы. 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два 

этапа. Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

 • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоро-

вительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

 • организации проводимой и необходимой для реализации программы просве-

тительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и мето-

дической работы 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, на-

правленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реа-

лизовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и дру-

гих активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропа-

ганду здорового образа жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 • проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,  

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Основные направления, 

формы и методы реализации программы На этапе основной школы на первое место 

в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 



60 

 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противо-

речия экологического сознания подросткового возраста «Я уже взрослый» и его 

эмоционального переживания. Основными источниками содержания выступают 

экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. Основные виды деятель-

ности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Группа детей с ОВЗ ЗПР неоднородна. Это определяется прежде всего тем, что 

в нее входят дети с 5 по 9 класс различными интеллекта, с выраженными расстрой-

ствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями 

развития. Объединяет этих детей; 

1. отсутствие мотивации к познавательной деятельности, ограниченны пред-

ставления об окружающем мире;  

2. Темп выполнения заданий очень низкий;  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключе-

ние);  

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

 6. Трудности в понимании инструкций;  

7. Инфантилизм;  

8. Нарушение координации движений;  

9. Низкая самооценка;  

10. Повышенная тревожность,  

Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной впечатлительностью (тревожно-

стью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в на-

строении;  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;  

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они 

быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредо-

тачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от 

выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двига-

тельное беспокойство;  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: 

- динамики сезонных заболеваний; 

- динамики школьного травматизма; 

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Методика оценки результативности программы: 
- участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио); 

- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика); 

- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение); 

- использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика); 

- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ); 

- сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска  здоровью: табакокурение, алкоголизм и др. (Анкетирование); 

- сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение) 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения Образо-

вательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру Образовательной программы, актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необ-

ходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

 

Программы экологической культуры и здорового образа жизни, соответствуют 

ФГОС и представлены в ООП ООО МАОУ СОШ №17.  

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР является основой для 

разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной програм-
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мы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических, со-

циально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культур-

но-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, на-

правленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, спо-

собностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучаю-

щихся с ЗПР, в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного от-

ношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося 

в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределе-

ния, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обу-

чающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего разви-

тия и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личност-

ного развития обучающихся с ЗПР,  с учетом их возрастных ииндивидуальных осо-

бенностей; 

  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенкав 

разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правиль-

но оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественнымценно-

стям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеоб-

разовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воз-

действию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчи-

вости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблон-

ности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный 

уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во 

многом сказываются на способности к планированию, приводят к неопределенности 

интересов и жизненных перспектив. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательномуучреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дос-

тижениям России и человечества, трудолюбие; 

  осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жи-

теля конкретного региона; 

  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

  уважение к истории, культуре, национальным собенностям, традициям и об-

разу жизни других народов; 

  готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

  готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соот-

ветствии с собственными интересами и возможностями; 

  понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спор-

тивно-физкультурной деятельности; 

  развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 
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  расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

  принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодейство-

вать с людьми, работать в коллективе; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

  способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные реше-

ния; 

  способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достиг-

нутые результаты; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио); 

 уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика); 

  сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение); 

  использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика); 

  степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  

нормам (наблюдение, анализ); 

  сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска  здоровью: табакокурение, алкоголизм и др. (Анкетирование); 

  сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение) 

 

Мониторинг достижения обучающимися с ЗПР результатов  

освоения программы 

 
 Критерии и компо-

ненты образова-

тельного монито-

ринга 

 Показатели критериев Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответствен 

ный 
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Качество образова-

ния 

Уровень освоения об-

разовательной про-

граммы (контрольные 

работы, проверка тех-

ники чтения) 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

ЗУН  

 

Учитель 

 

 

 

 

Итоговая государст-

венная аттестация 

 

Июнь 

Учитель 

Состояние здоровья 

учащихся 

Физическое развитие 

учащихся  

(медосмотр, данные о 

пропусках уроков по 

болезни) 

Сентябрь, май Учащиеся Учитель физ-

культуры 

Классные руко-

водители 

Уровень воспитан-

ности учащихся 

Уровень воспитанно-

сти учащихся. 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН. 

Выявление учащихся 

группы риска. 

апрель 

 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в четверть 

Учащиеся  

 

 

Классный руко-

водитель,  

Соцпедагог 

 

 

Социальное поло-

жение учащихся 

Состав учащихся по 

уровню материального 

и морального благопо-

лучия (социальный 

паспорт класса). 

Сентябрь Учащиеся  

 

Социальный  

педагог, Класс-

ный руководи-

тель 

 

Степень социализа-

ции и трудовой 

адаптации 

Данные социометрии  

Результаты трудоуст-

ройства  

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

конкурсах 

Два раза в год 

 

1 раз в год 

 Социальный  

педагог, 

Классный руко-

водитель 

 

 

Программы внеурочной деятельности соответствуют ФГОС и представлены в ООП 

ООО МАОУ СОШ №17.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебный план АООП ЗПР соответствуют ФГОС и представлен в ООП ООО МАОУ 

СОШ №17.  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, обеспе-

чивает преемственность общего и дополнительного образования, способствует фор-

мированию предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного 

развития детей. 

Обязательной частью плана внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ яв-

ляется коррекционно - развивающее направление, которое реализуется через: 
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- содержание коррекционных курсов (логопедические и психокоррекционные заня-

тия), направленных на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации лич-

ности в современных жизненных условиях; 

- индивидуальные и групповые занятия по профилактике и преодолению школьной 

неуспешности у детей с задержкой психического развития, которые проводит учи-

тель.  

Цель индивидуальных и групповых занятий – восполнить образовательные дефици-

ты учеников; помочь им сформировать приемы учебных действий; отработать инди-

видуальные приемы формирования учебных навыков; автоматизировать учебные 

навыки. Педагоги проводят коррекцию индивидуальных особенностей психофизи-

ческого развития школьников на учебном материале: развивают мелкую моторику, 

внимание, память, мышление, речь. 

Другие  направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.   

 

Нормативно-правовую основу разработки  плана внеурочной деятельности состав-

ляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

с изменениями приказ от 31.12.2015г. № 1577«О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897»;  

 Адаптированная основная образовательная программа   основного общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утверженные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» СанПин 2.4.4.3172-14, утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014 г.; 

 Устав школы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основно-

го образования и более успешного освоения его содержания;  

 выявить или сформировать конструктивный интерес к определенному виду 

деятельности (вовлечь ребенка в продуктивную практику); 

 оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскры-

тию таланта ребенка; 
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 способствовать полноценному достижению планируемых  предметных, мета-

предметных, личностных результатов развития обучающихся; 

 способствовать обеспечению готовности к самостоятельному построению и 

успешной реализации жизненной траектории после окончания школы. 

В рамках работы кружков и секций осуществляется проектная деятельность 

обучающихся; организуется участие обучающихся в экскурсиях, олимпиадах, кон-

курсах, эстафетах, концертах, праздниках, театральных постановках, социальных 

практиках. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана ОУ, формируемую 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное и другие. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Образовательные учреждения представляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 

формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и направляться на реализацию различных форм её организации, отлич-

ных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики 

и т.д. 

Группы, кружки, секции и клубы формируются согласно пожеланиям учащих-

ся и могут быть одновозрастными или разновозрастными. 

Расписание внеурочной деятельности составляется на основе учебного плана 

образовательного учреждения с учетом предельно допустимой недельной нагрузки – 

5 часов на каждый класс. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направленных на реализацию основной 

образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учителями 

школы, так и привлекаемыми по совместительству специалистами других учрежде-

ний дополнительного образования. 

В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и др. 

входят: 

 журнал учета работы установленного образца; 
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 программа работы с календарно-тематическим планированием. Без про-

граммы, тематического (календарного) планирования руководитель группы к работе 

не допускается, его работа не оплачивается. 

Задачи внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение сохранения и укреп-

ления физического, психологического здоровья обучающихся, на обеспечение ду-

ховно-нравственного развития учащихся, на развитие личности обучающегося на 

основе универсальных учебных действий, познания и освоения мира, воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общест-

ва на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва. 

Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению образователь-

ных, воспитательных и развивающих задач: 

 расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

 ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой науки, 

техники, литературы, искусства, спорта; 

 формированию и развитию умений применять знания на практике; 

 воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

Программы внеурочной деятельности 
Виды программ, используемые в школе: 

 типовые, рекомендованные Министерством образования; 

 типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями 

работы  школы; 

 собственные (авторские), разработанные руководителями. 

 

Продолжительность занятий 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности устанавливается ис-

ходя из психологической и социально-экономической целесообразности, допускае-

мой нагрузки учащихся: 

 для учащихся 11-15 лет – до 40  минут (1 академический час); 

Учебный год в группах по направлениям внеурочной деятельности 

 Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. начина-

ется с 1-15 сентября и заканчивается к 25 мая. 

 План внеурочной деятельности формируется с учетом интересов обучающих-

ся и возможностей ОО. 

 Объём внеурочной деятельности не более 5 часов в неделю. 

• Количество часов индивидуально и в соответствии с планом внеурочной деятель-

ности. 

• Является обязательной, но организуется на добровольной основе. 

• Форма организации занятий отличная от урочной. 
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• Связь с урочной деятельностью (тематическая). 

• Выход на личностные, предметные и метапредметные результаты. 

• Часы внеурочной деятельности не входят в недельную нагрузку аудиторной заня-

тости. 

1. Подготовка к работе кружков, секций, факультативов, курсов, клубов и др. в но-

вом учебном году проводится руководителями до окончания предшествующего 

учебного года. 

2. Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружков, секций, факуль-

тативов, курсов, клубов и др. для комплектования групп учащихся, уточнения рас-

писания занятий, утверждения программ работы. 

Итоги работы 
Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, проект, 

выставки, смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, 

результаты исследований. 

.Контроль за внеурочной деятельностью 

1. Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляют заместители дирек-

тора по УВР  и по ВР. 

2. Заместитель директора по УВР и ВР проверяют проведение занятий согласно 

расписанию, состояние журнала учета работы руководителя группы, учёт посещае-

мости согласно плану ВШК. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

- учителя, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам психо-

лого-педагогических основ коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

- педагог-психолог; 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать лично-

стно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровож-

дение ребенка, способствующее достижению учащимся с задержкой психического 

развития стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функ-

цию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректиро-

ваться.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся: 

 - объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического раз-

вития;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносто-

роннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во вне-

урочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педаго-

гического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо комплексы; 
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- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитацион-

ных); 

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной про-

граммы предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компе-

тентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических тех-

нологий, учитывающих особенности детей с задержкой психического развития; ко-

ординацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осущест-

влению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. Про-

грамма позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения ме-

тодов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной ра-

боты является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школь-

ных трудностей;  

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирую-

щегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совме-

стных действий к развитому сотрудничеству).  

Основная цель образовательного учреждения - создание специальных усло-

вий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников.  

Цель деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику — соз-

дать оптимальные условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности 

решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми уча-

щимися: 

— организация в классе без барьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоот-

ношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мо-

тивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся со-

временных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидакти-

ческих материалов и др. 
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2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, в неучебных и внеклассных мероприятий с использо-

ванием интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, уча-

стии в жизни класса, школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учеб-

ных достижений, продуктов учебной и в неучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психолого педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса; 

— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» соци-

альных партнеров — методического центра, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разде-

ления ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную практи-

ку, становится возможным определить необходимый минимум в содержании обуче-

ния детей с нарушением интеллектуального развития и в дальнейшем правильно со-

ставить для них индивидуальные планы и программы. Этим минимумом может и 

должен овладеть «особый» ребенок, а благодаря его индивидуальным возможностям 

и потребностям он может также овладевать и общеобразовательными стандартами в 

той или иной степени. При этом учитываются индивидуальные способности каждо-

го учащегося и предоставляются ему возможности обучаться и развиваться, исходя 

из его особенностей и потребностей, т. е. адекватно его персональному уровню раз-

вития.  

Учитель должен создать условия постоянного перехода от того, что ребенок 

умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с по-

мощью учителя, а лучше одноклассников, должно происходить постоянное преодо-

ление грани между актуальным уровнем развития и «зоной ближайшего развития 

ребенка». Развивать коммуникативную, организационную, информационную ком-

петентности учащихся и социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками 

учебного и воспитательного процесса: самим ребенком, его родителями, специали-

стами и педагогами.  

Самое важное для определения перспектив развития — это создание благо-

приятных условий для последовательного развития с оптимальными для любого ре-

бенка физическими и умственными затратами и с фиксацией видимого результата. 

И именно эти успехи так важно закреплять и стимулировать детей к их дальнейше-

му развитию.  

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы 

учащиеся с любыми особыми образовательными потребностями, в том числе и с вы-
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сокими интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне 

и в полной мере. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной такти-

ки учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной пси-

хологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реали-

зующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной рабо-

ты является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного про-

филя. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно- развивающую среды МБОУ СОШ №5 в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного досту-

па детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и по-

мещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Укомплектованы инвентарем спортивный зал, спортивные площадки на ули-

це. Имеется школьный стадион, оборудованный футбольной, баскетбольной пло-

щадками и спортивными снарядами. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

В образовательном учреждении имеется система широкого доступа детей 

с ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, методическим пособиям по 

всем направлениям и видам деятельности. 

В школе оборудовано компьютерной техникой рабочее место педагогов, зам. 

директора, библиотекаря. 



73 

 

Эффективно работает кабинет информатики. Имеется аппаратура, позволяю-

щая использовать электронные образовательные ресурсы. Библиотека снабжена 

компьютером. 

 Ожидаемые результаты программы: 
· своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

· формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

· положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения); 

· обеспечение непрерывного специального сопровождения детей с ЗПР и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических ус-

ловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

· расширение информационно-просветительской работы по вопросам, связан-

ным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками 

· снижение количества обучающихся «группы риска»; 

· достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соот-

ветствии с основной образовательной программой основного общего образования 

(ООП ООО) 


