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Общие положения 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
«Большеугонская  СОШ» Льговского района Курской области  разработана в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  к  структуре  основной  образовательной
программы,  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего  образования.  Программа  направлена  на
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела, раскрывающих
направления деятельности образовательного учреждения: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  конкретизированные  в
соответствии с  требованиями Стандарта,  а  также способы определения достижения этих целей и
результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;
• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного

общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 
том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
• учебно-методическое обеспечение учебных предметов;
• программу воспитания  и  социализации обучающихся  на  уровне  основного общего  образования; 

программу коррекционной работы.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного  процесса,  а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;
• календарный учебный график;
• календарный план воспитательной работы;
• план внеурочной деятельности;
• систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы,  которая  содержит  описание

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, информационно-
методических;

• оценочные и методические материалы.

1. Целевой раздел 
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
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конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  а  также  способы
определения достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
«Большеугонская  СОШ»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
стандарта  основного  общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы  с  учётом
примерной основной образовательной программы. 

Программа  является  инструментом  управления  качеством  образования  и  адресована  всем
участникам образовательных отношений: 

 обучающимся и родителям (законным представителям): 

• для информации о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы
по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

• для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности родителей
(законных  представителей)  и  обучающихся,  для  определения  возможностей  взаимодействия; 
учителям: 

• для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности;
 для определения ответственности за качество образования;  администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам
образовательной деятельности;

• в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися программы;
• для контроля качества образования;
• для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений (обучающихся, родителей

(законных представителей), администрации, педагогических работников и других 
участников);  всем участникам образовательных отношений:  для установления 
взаимодействия.

 
Программа является преемственной по отношению к программе начального общего образования.

Она  разработана  с  ориентацией  на  развитие  личности  ребёнка  и  предполагает  возможность  получения
качественного образования и воспитания с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

Образовательная программа представляет возможность 
 

• родителям удовлетворять потребности в образовательных услугах, придаёт им уверенность за судьбы
детей;

• работникам  образования  представляет  благоприятные  условия  для  самореализации,  повышения
педагогического  мастерства,  для  развития  научно-исследовательской  работы,  инновационной
деятельности.

Программа адресована обучающимся 5-9 классов, которые в зависимости от притязаний и возможностей
могут выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на получение среднего общего
образования, либо среднего специального образования. 

Программа  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования  и  реализуется  образовательным
учреждением  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с учётом
социального заказа: 
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• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам быть успешными в дальнейшей жизни;
• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов развития.

 
Целью  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в
соответствии с требованиями ФГОС является: 

● обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых  установок,  знаний,
умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

● развитие социокультурной среды, способствующей формированию и реализации заложенного в ребёнке
потенциала личности через формирование основ информированности,  функциональной грамотности,
выводящих обучающихся на уровень компетентности; 

● становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 

● обеспечить соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

● обеспечить преемственность начального общего, основного общего, последующий переход к получению
среднего общего образования; 

● обеспечить овладение уровнем образования, отвечающим требованиям ФГОС, и позволяющим личности
быстро интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

● развивать личностные качества обучающихся, способствующие дальнейшей социализации (обучаемость,
конструктивность, коммуникативность, толерантность, ответственность, принципиальность); 

● развивать у обучающихся умения ориентироваться в образовательном пространстве, решать стандартные
задачи в различных сферах жизнедеятельности (основы информированности); 

● подготовить обучающихся к профессиональному выбору; 

● сформировать базу знаний, умений и навыков для получения среднего общего образования, начального и
среднего профессионального образования; 

● развивать и закреплять умение решать стандартные задачи в различных сферах жизнедеятельности; 

● продолжать  работу  по  формированию  положительного  опыта  овладения  основными  учебными
навыками; 

● знакомить  с  основами  методологических  знаний,  с  рациональными  способами  исследовательской
деятельности, развивать универсальные умения учебной деятельности, общие умения интеллектуальной
деятельности  (анализ,  доказательство,  рефлексия,  соотношение  общего  и  частного  и  т.д.),  а  также
организаторские умения; 

● формировать  у  обучающихся  потребность  в  интеллектуальной  деятельности,  ценное  отношение  к
культуре научного мышления; 

● разнообразить  способы  исследовательской  деятельности  обучающихся  с  выходом  на  творческий
уровень; 

● включать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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● включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района,
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

● формировать направленность на общечеловеческую мораль. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования: 
 

• Программно-целевой подход предполагает единую систему планирования и своевременного внесения
коррективов в планы деятельности.

• Преемственность программы развития школы и образовательной программы.
• Информационная компетентность  (психолого-педагогическая, инновационная, информационная) для

всех участников образовательного процесса.
• Вариативность  предполагает  осуществление  различных  вариантов  действий  по  реализации  задач

развития школы.

Программа разрабатывалась в соответствии со следующими педагогическими принципами: 
 

• принцип  гуманности:  основополагающий,  так  как  предусматривает  переоценку  всех  компонентов
педагогического процесса в свете основной педагогической функции – развитие обучающегося;

• принцип природосообразности: позволяет создать максимально благоприятные условия для выявления
природных способностей каждого ребёнка, направлен на всестороннее развитие школьников;

• принцип  развивающего  обучения:  предполагает  применение  методов  творческой  деятельности  и
использование новейших педагогических технологий;

• принцип  целостности  образования:  единство  процессов  развития,  обучения  и  воспитания
обучающихся;

• принцип дифференциации обучения:  предполагает формирование классов с учётом индивидуальных
возможностей и потребностей обучающихся;

• принцип  гуманизации  образования:  способствует  формированию  у  обучающихся  многоплановой,
целостной и динамичной картины духовного мира человека;

• принцип  саморазвития:  определяет  уровень  самодостаточности  системы  образования,  поиск
внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает: 

• определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;
• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих

действий,  лежащих  за  этими  понятиями,  которые  задаются  в  виде  ситуаций,  обеспечивающих
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;

• создание  условий  для  присвоения  культурных  предметных  способов  и  средств  действия  за  счёт
разнообразия  организационных  форм  работы,  обеспечивающих  учёт  индивидуальных  особенностей
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
роста  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащения  форм  взаимодействия  со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель,

обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников;
• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,

инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе

7
 



принципов толерантности,  диалога культур и уважения его многонационального,  поликультурного и
поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в
системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата  образования -  развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося,  его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование 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;

• учёт  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;

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития  каждого
обучающегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей  инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

«Портрет» выпускника школы»: 
 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;

• осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданственности,  общества,
многонационального российского народа, человечества;

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки, творчества;
• умеющий учиться,  осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,

способный применить полученные знания на практике;
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отчизной;
• уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать  взаимопонимания,

сотрудничать для достижения общих результатов;
• осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового  образа  жизни,  безопасного  для

человека и окружающей его среды;
• ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение  профессиональной  деятельности  для

человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
 
 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 10-15 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 ступени основной школы; 
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● направленностью на самостоятельный познавательный поиск,  постановку учебных целей,  освоение и
самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий;  инициативу  в  организации
учебного сотрудничества; 

● осуществлением на каждом возрастном уровне (10-13 лет 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 временной
перспективе; 

● формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его  на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

● овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества ;
развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях  обучающихся  с  учителем  и
сверстниками; 

● изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  –  от  классно-
урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка  – с
переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (10-13  лет,  5-7  классы),  характеризующемуся
началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и  специфическим
новообразованием  в  личности  подростка  является  возникновение  и  развитие  у  него  самосознания  –
представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
 

● бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.е.  происходящими  за  сравнительно  короткий  срок
многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,  интересов  и  отношений
ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

● стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

● особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в  котором  заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

● процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного»,
«трудного» или «критического»; 

● обостренной,  с  одной  стороны,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости  восприимчивостью  к
усвоению  норм,  ценностей  и  способов  поведения,  которые  существуют  в  мире  взрослых  и  в  их
отношениях,  порождающую  фактически  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

● сложными  поведенческими  проявлениями,  с  другой  стороны,  вызванными  противоречием  между
потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом
(нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  подросткового  кризиса  независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

● изменением  социальной  ситуации  развития  –  ростом  информационных  перегрузок  и  изменением
характера  и  способа  общения  и  социальных  взаимодействий  –  объемы  и  способы  получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы
формируются с трудом и являются неустойчивыми;  для них важнее внешняя оценка,  чем сам результат,  они не
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проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять
причины своих ошибок. 
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что
приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.  
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут
долго  сосредотачиваться  при  интенсивной  интеллектуальной  нагрузке,  у  них  быстро  наступает  утомление,
пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать
в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое
время  сохранять  работоспособность.  Большое  влияние  на  работоспособность  оказывают  внешние  факторы:
интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление
посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 
Особенности  освоения  учебного  материала  связаны  у  школьников  с  ЗПР  с  неравномерной  обучаемостью,
замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала,
неточностью и ошибками воспроизведения. 
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению,
семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на
ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод,  осуществить применение усвоенных знаний в новой
ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить
текст  на  смысловые  части,  изложить  основное  содержание.  Характерной  особенностью являются  затруднения  в
самостоятельном выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях или
одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего
образования 
Выделяют  общие  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ образовательные  потребности и  специфические,  удовлетворение
которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 
На  этапе  основного  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  актуальны  следующие  общие  образовательные
потребности:  потребность  во  введении  специальных  разделов  обучения  и  специфических  средств  обучения,
потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной
среды,  потребность  в  максимальном  расширении  образовательного  пространства  за  пределы  образовательной
организации,  потребность  в  согласованном  участии  в  образовательном  процессе  команды  квалифицированных
специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО,  характерны  следующие  специфические  образовательные
потребности: 
-потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных
предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного
общего образования;  
- включение коррекционно-развивающего компонента в  процесс обучения при реализации образовательных
программ  основного  общего  образования  с  учетом  преемственности  уровней  начального  и  основного  общего
образования; 
- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий,  составляющих основу
логических мыслительных операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности,
обеспечивающих процесс освоения программного материала; 
- применение  специальных  методов  и  приемов,  средств  обучения  с  учетом  особенностей  усвоения
обучающимся  с  ЗПР  системы  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  (использование  «пошаговости»  при
предъявлении  учебного  материала,  при  решении  практико-ориентированных  задач  и  жизненных  ситуаций;
применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных
задач и работе с  учебной информацией;  разносторонняя проработка  учебного материала,  закрепление навыков и
компетенций  применительно  к  различным  жизненным  ситуациям;  увеличение  доли  практико-ориентированного
материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения
учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  
-организация  образовательного  пространства,  рабочего  места,  временной  организации  образовательной  среды  с
учетом  психофизических  особенностей  и  возможностей  обучающегося  с  ЗПР  (индивидуальное  проектирование
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образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной
деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного
внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  
-специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих
трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении
запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального
взаимодействия обучающихся с ЗПР; 
- учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов
обучающихся  с  ЗПР  (замедленного  темпа  переработки  информации,  пониженного  общего  тонуса,  склонности  к
аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 
- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к
применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 
- применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и
предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
использование  специального  инструментария  оценивания  достижений  и  выявления  трудностей  усвоения
образовательной программы; 
- формирование  социально  активной  позиции,  интереса  к  социальному  миру  с  позиций  личностного
становления и профессионального самоопределения;  
- развитие  и  расширение  средств  коммуникации,  навыков  конструктивного  общения  и  социального
взаимодействия  (со  сверстниками,  с  членами  семьи,  со  взрослыми),  максимальное  расширение  социальных
контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения,  а также
необходимости  избирательности  при  установлении  социальных  контактов  (профилактика  негативного  влияния,
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 
В  соответствии  с  Законом  об  образовании  в  Российской  Федерации  №273-ФЗ,  в  образовательной  организации
должны  создаваться  специальные  образовательные  условия,  соответствующие  особым  образовательным
потребностям  обучающихся  с  ОВЗ  (ст.  79.  П.3  Закона  об  образовании  в  Российской  Федерации  №273-ФЗ).
Совокупность  специальных  образовательных  условий  позволяет  реализовать  единую  образовательную  и
социокультурную среду образовательной организации,  основанную на обеспечении доступности и вариативности
образования  обучающихся  с  ЗПР.  Для  этого  система  специальных  образовательных  условий  в  образовательной
организации должна соответствовать  особым образовательным потребностям обучающихся  с  ЗПР подросткового
возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. Учет
особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность  формирования  новообразований
познавательной   сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости
требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка
в семье, смены прежнего типа построения отношений на новые. 

Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения. 

Образовательная программа учитывает потребности обучающихся и их родителей, а также возможность
школьников  (уровень  готовности  к  освоению  программы,  состояние  здоровья).  В  содержании
образовательной  программы  заложена  не  только  совокупность  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и
предусматривается возможность проявления личной избирательности ученика. 

Основаниями для выбора дальнейшего образовательного маршрута являются: 

• успешное освоение образовательной программы начального общего образования; 

• социальный заказ; 

• состояние здоровья обучающегося. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Обучение в основной школе по следующим образовательным программам: 
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• общеобразовательная программа среднего общего образования с учётом выбранного профиля; 

• возможно обучение по индивидуальному образовательному маршруту; 
Формы обучения и формы получения образования в общеобразовательной школе 

Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  обучающиеся  могут
получить  образование  в  двух  формах:  в  образовательной  организации  или  вне  образовательной
организации,  с  использованием  дистанционных  технологий  (п.2.ч.1.ст.17).  Обучение  может  быть
организовано в следующих формах: очная, очно-заочная, заочная (ч.2.ст.17). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  (далее  –  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,  составляющих
содержательную основу образовательной программы.  Они обеспечивают связь между требованиями
ФГОС  ООО,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  –  системой оценки),  выступая
содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,
учебно-методической  литературы,  программ  воспитания  и  социализации,  с  одной  стороны,  и
системы оценки результатов, с другой. 

Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и
ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  ЗПР,  выступая
содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,
программы воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, и
системы оценки результатов – с другой. 

Итоговые  достижения  обучающихся  с  ЗПР  в  целом  должны  соответствовать  требованиям  к  итоговым
достижениям  сверстников  с  нормативным  развитием,  определяемым  действующим  ФГОС  ООО.  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  обучающиеся  в  ходе  обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой учебных действий
(универсальных  и  специфических  для  каждого  учебного  предмета:  познавательных,  коммуникативных,
регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание особенности формирования когнитивной
и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

В  этой  связи  итоговые  достижения  обучающихся  с  ЗПР  должны  оцениваться  как  исходя  из  освоения
академического  компонента  образования,  так  и  с  точки  зрения  социальной  (жизненной)  компетенции
обучающегося,  при  необходимости  с  использованием  адаптированного,  в  том  числе  специально
сконструированного,  педагогического  инструментария,  позволяющего  сделать  видимыми  качество  и
результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов устанавливает и описывает
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  которые  осваивают  учащиеся  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  данного  учебного  предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего - с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  устанавливают  и
описывают  следующие  обобщенные  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и  навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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● первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

● выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем; 

● выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  самостоятельного
приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  результата  использования  знако-символических
средств  и/или  логических  операций  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  интерпретации,  оценки,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным, в том числе – с освоенным учебным материалом из
других  областей  знания  или  с  учебным  материалом,  изучаемым  в  ином  содержательном  контексте;
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  разрешения
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например,
выбора или разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными
свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  сотрудничества,
требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  распределением  ролей/функций  и  разделением
ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  развернутой
коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного  текста/высказывания  с  заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования
гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения
и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
рефлексии,  что  требует  от  учащихся  самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания
и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  ценностно-
смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и(или) личностных ценностях,
нравственно-этических  нормах,  эстетических  ценностях,  а  также  аргументации  (пояснения  или
комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-
компетентности школьников,  требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях
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повышения  эффективности  процесса  формирования  всех  перечисленных  выше  ключевых  навыков
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации,  рефлексии  и  ценностно-смысловых  ориентаций),  а  также  собственно  навыков
использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства  учащихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять
динамическую  картину  развития  обучающихся,  поощрять  продвижения  учащихся,  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В структуре планируемых результатов выделяются: 

 
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,
описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся,
в  развитие  их  способностей.  Этот  блок  результатов  отражает  такие  общие  цели  образования  как
формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся  средствами различных предметов.
Оценка  достижения  этой  группы  планируемых  результатов  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной  информации;  а  полученные
результаты  характеризуют  эффективность  деятельности  системы  образования  на  федеральном  и
региональном уровнях. 

2. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности
личностных результатов. 

3. Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,  раскрывают  и
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

4. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с группой предметных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности
предметных результатов. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться»  к  каждому учебному предмету из  учебных областей,
представленных в учебном плане: русский язык и литература (русский язык, литература);родной язык и
родная  литература  (родной  язык,  родная  литература);  иностранные  языки  (иностранный  язык,  второй
иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);математика  и  информатика  (математика,  алгебра,  геометрия,  информатика;  основы духовно-
нравственной  культуры  народов  России;  искусство  (изобразительное  искусство,  музыка);  технология
(технология);  физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая  культура,
основы  безопасности  жизнедеятельности).  Они  описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и
учебно-практических  задач,  которые  предъявляются  обучающимся  в  ходе  изучения  каждого  раздела
программы по предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные  к блоку  «Выпускник научится»,  ориентируют пользователя в
том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидаются от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования  на  данной  ступени  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум, на уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность учащихся. Таким образом, в этот блок включается такой круг учебных
задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного  обучения  и  социализации,  и  которые  в  принципе  могут  быть  освоены  подавляющим
большинством обучающихся – при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
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Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,  выносится  на
итоговую оценку,  которая осуществляется как в  ходе обучения (с  помощью накопленной оценки,  или
портфеля  достижений),  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме  государственной  итоговой
аттестации.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий,  составляющих зону  ближайшего развития  большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий
повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня,  служит
единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на
следующую ступень обучения. 

В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые  результаты,
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и
углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала,  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым
результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
ступени  обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться»  могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели
такого  включения  –  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этого  блока,  не  является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  Достижение планируемых результатов
этого блока  осуществляется  в  ходе  текущего и  промежуточного оценивания,  а  полученные результаты
фиксируются в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении
итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации
образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя  требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Структура планируемых результатов 

 
 

ФГОС ООО устанавливает  требования  к  трем  группам  результатов  освоения  обучающимися  программ
основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные  результаты освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы раскрывают  и
детализируют  основные  направленности  этих  результатов.  Они  включают  эффекты:  гражданско-
патриотического воспитания; духовно-нравственного воспитания; эстетического воспитания; 

осознания ценности научного познания; физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия; трудового воспитания; 
экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к формированию сферы 
жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По 
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отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования актуальным 
становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм, применимость их в различных 
жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку 
взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 
воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является 
осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 
предпочтений обучающегося с ЗПР. 
Делается  акцент  на  деятельностные  аспекты  достижения  обучающимися  личностных  результатов  на
уровне  ключевых  понятий,  отражающих  ценности  и  мотивацию  и  характеризующих  достижение
обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программ воспитания и
коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные); 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных текстов с учетом

назначения информации и ее целевой аудитории. 
Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем направлениям: 
универсальные учебные познавательные действия; универсальные
учебные коммуникативные действия; универсальные учебные 
регулятивные действия. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных познавательных

действий, выделяются: 
базовые  логические  действия;
базовые  исследовательские
действия; работа с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность

когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных
коммуникативных действий, выделяются: общение; совместная деятельность 
(сотрудничество). 
Овладение  системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает  сформированность  у

обучающихся с ЗПР социальных навыков. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных регулятивных
действий, выделяются: самоорганизация (саморегуляция); самоконтроль (рефлексия); эмоциональный 
интеллект; принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование у 

обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы определены ФГОС 
ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их в отношении: 

освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов действий,
специфических для соответствующей предметной области; 

видов  деятельности  по  получению нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; владения
учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 
применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содержания гарантированного 
государством основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать результаты психолого-
педагогической работы в образовательной организации, направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в 
освоении адаптированной основной образовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР 
должны быть представлены в соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражать 
индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется 
специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). 
Планируемые результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования описаны на двух уровнях: 

на общем уровне  (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных предметах и во
внеурочной деятельности); 

на предметном уровне  (планируемые результаты формируются в процессе изучения отдельных учебных
предметов,  входящих  в  перечень  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения  на  уровне
основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 
 
1.2.4. Личностные результаты 
 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают результаты 
реализации всех предусмотренных программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 
-воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России;  
-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,

основ культурного наследия народов России и человечества;  
-ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 
-чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 
- осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
- представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и

правилах  межличностных  отношений,  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

- участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных компетенций  с
учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей.  Результатом
духовно-нравственного воспитания является: 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие
асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 
- развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,

творческой деятельности эстетического характера;  
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- понимание ценности отечественного и мирового искусства,  роли этнических культурных традиций и
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 
- сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности;  -

овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира;  -  установка  на
осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
является: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  усвоение правил индивидуального и
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и
иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и

природным условиям; 
- умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  управлять  собственным эмоциональным

состоянием; 
- готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города); 
- интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе

применения изучаемого предметного знания;  
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
- формирование  готовности  к  осознанному  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории

образования  на  основе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического

мышления,  приобретение  опыта  экологически  ориентированной  практической  деятельности  в
жизненных ситуациях; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  ЗПР  к  изменяющимся  условиям

социальной и природной среды: 
- освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться

у других людей; 
- формирование  умений  продуктивной  коммуникации  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего

возраста,  взрослыми  в  ходе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;
формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

- способность  обучающихся  с  ЗПР  к  осознанию  своих  дефицитов  (в  речевом,  двигательном,
коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

- способность  к  саморазвитию и  личностному  самоопределению,  умение  ставить  достижимые  цели  и
строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим результаты 
освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 
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- Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно  необходимом
жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где
следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  

- в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения
знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

- в  умении  находить,  отбирать  и  использовать  нужную  информацию  в  соответствии  с  контекстом
жизненной ситуации;  

- в  умении  связаться  удобным  способом  и  запросить  помощь,  корректно  и  точно  сформулировав
возникшую проблему;  

- в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  
- в  готовности  брать  на  себя  инициативу  в  повседневных бытовых делах  и  нести  ответственность  за

результат своей работы;  
- в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных реалиях

(ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов
питания и т.п.); 

- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

- Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального  взаимодействия,
проявляющееся:  

- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и гибкости
общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
- в умении передать свои впечатления,  соображения,  умозаключения так, чтобы быть понятым другим

человеком. 
- Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной

организации, проявляющейся: 
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и

времени, адекватной возрасту обучающегося;  
- в  развитии  активной  личностной  позиции  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  
- в  умении  принимать  и  включать  в  свой  личный  опыт  жизненный  опыт  других  людей,  исключая

асоциальные проявления;  
- в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для

окружающих;  
- в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
- Развитие  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:  
- в  умении регулировать  свое  поведение и  эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях с

людьми разного статуса;  
- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к себе

внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,
сочувствие, намерение, опасение и др.;  

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  
- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  
- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции,  социально неблагоприятному

воздействию. 
 
1.2.5. Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной
программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных
познавательных действий:  

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе самостоятельно

выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к умозаключению
(индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
- устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,

выбирать наиболее подходящий); 
- создавать,  применять  и преобразовывать  знаки и символы,  модели и схемы для  решения  учебных и

познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как инструмент познания; 
- устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо самостоятельно; 
- аргументировать свою позицию, мнение; 
- с  помощью  педагога  проводить  опыт,  несложный  эксперимент,  небольшое  исследование  по

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов
между собой; 

- с  помощью  педагога  или  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 
Работа с информацией: 
- пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
- искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и

заданных критериев;  
- понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
- иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного

или нескольких источников с  учетом поставленных целей,  для  решения учебных и  познавательных
задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных
коммуникативных действий:  

Общение: 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих

чувств, мыслей и потребностей; 
- выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах  в  том  числе  с  использованием

информационно-коммуникационных технологий;  
- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  условиями  и  целями

общения; 
- распознавать  невербальные  средства  общения,  прогнозировать  возможные  конфликтные  ситуации,

смягчая конфликты; 
- с  помощью педагога или самостоятельно составлять  устные и письменные тексты с  использованием

иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
- организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;

работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с
другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
- принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивных действий:
Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
- выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
- самостоятельно  (или  с  помощью  педагога/родителя)  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль (рефлексия): 
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в

учебной и познавательной деятельности; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- 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; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
- понимать  причины,  по  которым  не  был  достигнут  требуемый  результат  деятельности,  определять

позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 
Эмоциональный интеллект: 
- различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; - анализировать

причины эмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; - регулировать способ

выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; - осознавать невозможность контролировать

все вокруг. 
 
 
1.2.6. Предметные результаты 
 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и

раскрываются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных программ основного 

общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 
литература», «Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», « физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-
нравственной культуры России» на базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и 
конкретизируются в Примерных рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
1.3.1. Общие положения 
ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 
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Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления качеством образования в
образовательной  организации  и  служит  основой  при  разработке  образовательной  организацией
собственного Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Оценка  достижений  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  адаптированной  основной
образовательной программы основного общего образования включает в себя две составляющие:  

результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их  индивидуальных
образовательных достижений в соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  соответствующего  года  обучения  по
программам основного общего образования / тематических модулей; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень освоения предметных
результатов адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 
ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы. 

Система  оценки  включает,  в  соответствии  с  ПООП  ООО,  процедуры  внутренней  и  внешней  оценки.
Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; текущую и тематическую 
оценку; портфолио; внутренний мониторинг 
образовательных достижений; промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация; независимая 
оценка качества образования; мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, установленном

образовательной организацией. 
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  образовательной  организации  реализует

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся с ЗПР к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся этой группы. Системно-деятельностный подход 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися с 
ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной программы должна быть ориентированной на 
мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании 
жизненной компетенции. Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 
уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся с ЗПР решать большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со 
всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, когда реализации программы 
осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных 
достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует четко определить планируемый результат и 
предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: оценки трех групп 
результатов: предметных, личностных, метапредметных (познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий); 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 
обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях и процессе обучения и
др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
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использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 
устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, динамических 
показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 

1.3.2. Оценка планируемых результатов проводится на основе следующих принципов: 

 
1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 
 
Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содержанием всех компонентов 

образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность и программы коррекционной 
работы, при условии согласованного педагогического воздействия в условиях образовательной 
организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения обучающимися с ЗПР 
личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений личностных результатов по 
следующим направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-
нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое 
воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося  ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим результаты 
освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по оценке достижения 
личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной организации необходимо 
предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модификации 
используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетом 
особенностей развития личностной, регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению личностных 
результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярно и иметь комплексный характер. 
Целями проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно стать оценивание 
индивидуальной динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются следующие методы: 
наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками образовательной организации, 
членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиума образовательной организации), анализ 
продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с ЗПР является 
метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках образовательной организации 
осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогические 
работники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения 
объективных результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей
(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

 
1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов  
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 
овладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются овладение:  
 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 
декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 
 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию 
собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером); 
 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение,  ставить  новые  учебные  задачи,  проявлять
познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве,  осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий  контроль  по  результату  и  способу  действия,  актуальный  контроль  на
уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляется администрацией 
образовательной организации с участием специалистов ППк в ходе внутришкольного мониторинга. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий. 
Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на основе метода 

экспертных оценок. 
Наиболее адекватными формами оценки являются:  для проверки читательской грамотности – 
письменная работа на межпредметной основе с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью;  для проверки сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная 
оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 
Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо согласованное 

педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 
Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего должна быть 

направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении 
образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения 
метапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в рамках регулярного 
внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в образовательной организации
необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих процедуры оценивания, предложенные в 
ПООП ООО. В зависимости от индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР 
выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами 
преимущественно являются использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), 
защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за 
выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 
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Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся обучающихся, 
должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для оценивания способности к 
смысловому чтению необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких особенностей 
обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок,
трудности восприятия сложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д. 

 
1.3.2. 3.Особенности оценки предметных результатов  
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 
положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 
результатам освоения программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению
обучающимися  с  ЗПР  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том  числе  –  метапредметных  (познавательных,  коммуникативных,  регулятивных)  действий  и  с  учетом
особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 
которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 
(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  требования к выставлению 

отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок 
за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 
том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 
обучающихся с ЗПР к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося с ЗПР
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ЗПР, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 
учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебного процесса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых
результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 
рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 
организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, дипломы, сертификаты 
участия, благодарности и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с 
ЗПР совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего образования.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и социальных навыков; 
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся с 
ЗПР обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) 
и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных
учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 
для допуска обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 
себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 
предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме 
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм (государственный 
выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.   

27
 



Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 
на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – 
аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 
мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с ЗПР.  

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника:  отмечаются образовательные достижения обучающегося 
с ЗПР по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной образовательной 
траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений профильного образования, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до
сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 
 

1.3.4. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 
 
Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, также, как и на уровне начального общего образования, проводится с помощью 
мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 
образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 
достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  на  уровне
основного общего образования  проводится  с  помощью мониторинговых процедур.  Мониторинг
позволяет  осуществить  не  только  оценку  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в
ее  содержание  и  организацию.  Следует  использовать  три  формы  мониторинга:  стартовую,
текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 
потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей 
развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 
сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 
обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной формы мониторинга 
можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 
программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс 
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диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 
окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики
разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, в том числе
расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях 
психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 
сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В  случаях  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения  программы
коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных
представителей)  необходимо  направить  обучающегося  на  расширенное  психолого-медико-
педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 
 
1.3.5.  Специальные  условия  проведения  текущего  контроля  освоения  АООП  ООО,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 
 
Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения

АООП определяются  для обучающихся с  ЗПР в соответствии с их особыми образовательными
потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 
определяются на основании рекомендаций ППк образовательной организации, АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем 
виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении 
ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся с ЗПР могут включать:  

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой
группе,  индивидуальную)  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 
- организующую  помощь  педагога  в  рационализации  распределения  времени,  отводимого  на

выполнение работы; 
- предоставление  возможности  использования  справочной  информации,  разного  рода  визуальной

поддержки (опорные схемы,  алгоритмы  учебных действий,  смысловые опоры в  виде  ключевых
слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

- гибкость  подхода  к  выбору  формы  и  вида  диагностического  инструментария  и  контрольно-
измерительных  материалов  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую  вариативность  оценочных  процедур,  методов  оценки  и  состава  инструментария
оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 
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- адаптацию  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
трудностей  обучающихся  с  ЗПР (в  частности,  упрощение  формулировок по  грамматическому и
семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения
задания);  

- отслеживание  действий  обучающегося  с  ЗПР  для  оценки  понимания  им  инструкции  и,  при
необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений

утомления, истощения;  
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в частности,

негативных реакций со стороны педагога). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 
продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 
уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий 
проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный раздел индивидуального 
образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в соответствие с
установленными правилами образовательной организации. Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР 
проводится в соответствии с заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 
 

2. Содержательный раздел Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  основного  общего  образования  и  включает
образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего образования,
включающую  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

• программы отдельных учебных предметов;
• рабочую программу воспитания;

• программу коррекционной работы.
 

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного  общего
образования 
2.1.1. Цели, задачи и принципы развития УУД 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее —
программа развития универсальных учебных действий) направлена на: 

• реализацию требований ФГОС ООО к личностными метапредметным результатам освоения ООП
ООО,  системно-деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала  основного  общего
образования; 

• повышение  эффективности  освоения  обучающимися  ООП  ООО,  усвоения  знаний  и  учебных
действий , расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
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социальном проектировании, профессиональной ориентации, строения и осуществления учебной
деятельности; 

• формирование  у  обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и
навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  обучающимися  результатов
исследования,  предметного или межпредметного учебного проекта,  направленного  на решение
научной, личностно- или социально значимой проблемы. 

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного  образования
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для
реализации  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС  ООО,  с  тем,  чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству. 

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе  определяет
следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных
учебных действий в основной школе; 

• реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД  обучающимися,
взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  развитию
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий
при  переходе  от  начального  к  основному  общему  образованию.  Принципы  формирования  УУД  в
основной школе: 

• формирование  УУД  -  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса  (урочная,  внеурочная
деятельность); 

• формирование УУД проводится в ходе работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 
 

• увеличение значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о
формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные,
внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

• при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  должна  сохранять  преемственность,
однако  следует  учитывать,  что  учебная  деятельность  в  основной  школе  должна  приближаться  к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на
этапе  основной  школы,  педагог  должен  удерживать  два  фокуса:  индивидуализацию  образовательного
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Развитие    системы    универсальных     учебных     действий     в     составе     личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих   развитие психологических
способностей     личности,     осуществляется      с      учётом      возрастных особенностей    развития

31
 



личностной    и    познавательной     сфер     подростка.     Универсальные учебные действия представляют
собой  целостную  систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В
этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую
задачу для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи содержанием отдельных
учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной  деятельностью,  а  также  места  отдельных
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 
 

В результате  изучения  базовых  и  дополнительных учебных предметов,  а  также  в  ходе  внеурочной
деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,  познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Так  же  как  и  в  начальной  школе,  в  основе  развития  УУД  в  основной  школе  лежит  системно-
деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность  обучающегося  признается  основой
достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход
от  обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над  заданиями,
непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.
Признание активной роли обучающегося в  учении приводит к изменению представлений о содержании
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в
выборе  методов  обучения.  Все  это  придает  особую  актуальность  задаче  развития  в  основной  школе
универсальных учебных действий. 

Группы универсальных учебных действий 
 

Личностные  УУД  (обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся  и  ориентацию  в
социальных ролях и межличностных отношениях): 

• Самопознание и самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное)

• Смыслообразование  и  смыслопорождение  (установление  учащимся  связи  между  целью  учебной
деятельности и ее мотивом) 

• Нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания,  
обеспечивающее личностный моральный выбор)

Регулятивные УУД (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

• Целеполагание
 

• Планирование

• Прогнозирование

• Контроль

• Волевая саморегуляция

• Коррекция
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• Оценка

Познавательные УУД: 

• Общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование учебной цели, информационный поиск,
знаково-символические  действия,  структурирование  знаний,  произвольное  и  осознанное  построение
речевого  высказывания,  смысловое  чтение  текстов  различных  жанров,  извлечение  информации  в
соответствии с целью чтения, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
условий и др.)

• Логические  (анализ  объекта  с  выделением  существенных  и  несущественных  признаков;  синтез  как
составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  восполнением  недостающих  компонентов;  выбор
оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации объектов)

• Постановка и решение проблем (формулирование проблемы и самостоятельное создание способов ее
решения)

Коммуникативные УУД (обеспечивают социальную компетентность учащихся): 

• Коммуникация как взаимодействие (действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера
по деятельности)

• Коммуникация  как  кооперация  (согласование  усилий  по  достижению  общей  цели,  организации  и
осуществлению совместной деятельности)

• Коммуникация  как  условие  интериоризации  (действия,  служащие  средством  передачи  информации
другим людям и становления рефлексии)

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных 
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов, входящих в
учебный план школы в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта 
обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи  на  применение  УУД  могут  строиться  как  на  материале  учебных  предметов,  так  и  на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология,
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с
другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например,
регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

Задачи, формирующие личностные УУД: 
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• на личностное самоопределение;

• развитие Я-концепции;

• смыслообразование;

• мотивацию;

• нравственно-этическое оценивание.

Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера;

• на организацию и осуществление сотрудничества;

• на передачу информации и отображение предметного содержания;

• тренинги коммуникативных навыков;

• ролевые игры.
Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

• проведение эмпирического исследования;

• проведение теоретического исследования;

• смысловое чтение.

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование;

• на ориентировку в ситуации;

• на прогнозирование;

• на целеполагание;

• на принятие решения;

• на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями
организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  -  при  минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное
освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса
между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
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Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся  занятия  в  разнообразных формах:  уроки
одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии
(школы) и пр.,  с  постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и
характера самостоятельной работы. 

 

2.1.4. Описание  особенностей  реализации  основных  направлений  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  обучающихся,  а  также  форм  организации  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность,  которая осуществляется в рамках реализации программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на
получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося  рассматривается  с  нескольких  сторон:  продукт  как
материализованный  результат,  процесс  как  работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие
метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  «приращение»  в  компетенциях
обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  возможностью  обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

проектная деятельность                            |        учебно-исследовательская деятельность   
 

Проект  направлен  на  получение  конкретного
запланированного  результата  —  продукта,
обладающего определёнными 

В ходе исследования организуется поиск в какой-
то области, формулируются отдельные

свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

характеристики  итогов  работ.  Отрицательный
результат есть тоже результат 

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление о будущем проекте, планирование
процесса создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта 

должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками,  сформулированными  в  его
замысле 

 Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку  проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения
этой  проблемы)  и  последующую
экспериментальную или модельную проверку
 
выдвинутых предположений 
 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся  :  проблемные  уроки;  семинары;

практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся,  которая  является  логическим

продолжением  урочной  деятельности:  научно-исследовательская  и  реферативная  работа,

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
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Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся  проводится  по таким направлениям,
как: 

• исследовательское;

• инженерное;

• прикладное;

• информационное;

• социальное;

• игровое;

• творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  которые  дополняются  и  расширяются  с  учетом

конкретных  особенностей  и  условий  образовательной  организации,  а  также  характеристики  рабочей

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему
виду  деятельности),  как:  информационный,  исследовательский,  творческий,  социальный,  прикладной,
игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в  рамках одного предмета,  так и на содержании нескольких.
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой
проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка  времени.  В состав  участников проектной работы могут войти не  только сами
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Система включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность: в 5- 7-х классах
- коллективные и групповые проекты и исследования с возможностью отдельных учащихся реализовывать
индивидуальные проекты и исследования, в 8-9 классах -индивидуальные проекты и исследования. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные
результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,  рост  их  компетентности  в
выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения  сотрудничать  в  коллективе  и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий
собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  длительного  периода,
возможно,  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы  обучающийся  (автор  проекта)
самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает  возможность  научиться  планировать  и
работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен
овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-творческий отчет,  урок изобретательства,  урок «Удивительное  рядом»,  урок-рассказ  об ученых,
урок-защита исследовательских проектов,  урок-экспертиза,  урок открытых мыслей, урок-мастерская,
урок-презентация,  урок-дебаты,  урок-диспут,  урок-  дискуссия,  урок-игра,  урок-экскурсия,  урок-
путешествие, урок-прогулка, урок-спектакль, урок- семинар, урок-исследование, урок-интервью, урок-
репортаж, урок-пресс-конференции, урок-выставка, урок-конкурс, урок-соревнование, урок-викторина,
урок-подарок,  урок-праздник,  урок-смотр знаний и умений,  урок-конференция,  урок-«живая газета»,
урок-  портрет,  урок-лаборатория,  урок-консультация,  урок-моделирование,  урок-  форум,  урок-
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панорама, урок-инсценировка, урок- мозговой штурм, урок вопросов и ответов, урок ученик - ученику,
урок-квест и пр;

• учебный эксперимент,  который позволяет  организовать  освоение  таких элементов исследовательской
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся;

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными
целями,  программой деятельности,  продуманными формами контроля.  Образовательные экспедиции
предусматривают  активную  образовательную  деятельность  школьников,  в  том  числе  и
исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности
для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество -  форма внеурочной деятельности,  которая сочетает
работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных  и  итоговых
результатов,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных
защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии
в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных
неделях,  интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.

Формы представления результатов проектной деятельности: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

• постеры, презентации;

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;

• реконструкции событий;

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

• документальные фильмы, мультфильмы;

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;

• сценарии мероприятий;

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители).
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в ходе проведения конференций,

семинаров  и  круглых  столов,  а  также  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам

исследований,  проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
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2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций 

Содержание  организации  деятельности  по  формированию  и  развитию  ИКТ-компетенций  учащихся
определяется  таким  образом,  чтобы  у  учащихся  формировались  панируемые  результаты:  обращение  с
устройствами  ИКТ,  фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков,  поиск  и  организация  хранения
информации, создание письменных сообщений, создание графических, музыкальных, звуковых объектов,
восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных  информационных  объектов,
моделирование, проектирование и управление,  анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании, коммуникация и социальное взаимодействие, информационная безопасность. 

Данное  содержание  деятельности  по  формированию  и  развитию  ИКТ-компетенций  учащихся
включается  в  учебные  занятия  по  учебному  предмету  «Информатика»,  кружках,  в  другие  учебные
предметы, в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся: 
• выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,  предполагающие

использование электронных образовательных ресурсов;  создание и редактирование текстов;
 

• создание и редактирование электронных таблиц;
 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;

• создание и редактирование графики и фото;

• создание и редактирование видео;

• создание музыкальных и звуковых объектов;

• поиск и анализ информации в Интернете;

• моделирование, проектирование и управление;

• математическая обработка и визуализация данных;

• создание веб-страниц и сайтов.

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  обеспечено  усилиями  учителей-
предметников. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и  
инструментов их использования. 
Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и
выключение  устройств  ИКТ;  получение  информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление
информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;  выполнение  базовых
операций  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  работа  с  меню,  запуск  прикладных
программ,  обращение за  справкой;  вход в информационную среду образовательной организации,  в  том
числе  через  Интернет,  размещение  в  информационной  среде  различных  информационных  объектов;
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  вывод
информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение  требований  к  организации
компьютерного  рабочего  места,  техника  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при
работе с устройствами ИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. 
 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной
целью;  осуществление  фиксации  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения
эксперимента,  природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала
с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки
цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных  инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных элементов  объектов  и  процессов,  обеспечение  качества
фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 
 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети  Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);  осуществление  поиска
информации  в  сети  Интернет  с  использованием  простых  запросов  (по  одному  признаку);  построение
запросов для поиска информации с  использованием логических операций и анализ результатов поиска;
сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и
ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в
частности,  использование  различных  определителей;  формирование  собственного  информационного
пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них  нужных  информационных  источников,
размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

Создание  текстовых  документов  на  русском,  родном  и  иностранном  языках  посредством
квалифицированного  клавиатурного  письма  с  использованием  базовых  средств  текстовых  редакторов;
осуществление  редактирования  и  структурирования  текста  в  соответствии  с  его  смыслом  средствами
текстового  редактора  (выделение,  перемещение  и  удаление  фрагментов  текста;  создание  текстов  с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового  процессора);оформление  текста  в  соответствии  с
заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка
параметров страницы документа;  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц;  вставка в  документ формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в  коллективном создании
текстового  документа;  создание  гипертекстовых  документов;  сканирование  текста  и  осуществление
распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на
их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 
 

Создание  и  редактирование  изображений  с  помощью  инструментов  графического  редактора;  создание
графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств;  создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание  диаграмм  различных  видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 
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Использование  звуковых  и  музыкальных  редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных  информационных
объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из
одной  знаковой  системы  в  другую;  использование  при  восприятии  сообщений  содержащихся  в  них
внутренних  и  внешних  ссылок;  формулирование  вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  описания
сообщения;  цитирование  фрагментов  сообщений;  использование  при  восприятии  сообщений различных
инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);  проведение  деконструкции
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства и др.),
картами  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального  позиционирования;
избирательное  отношение  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,  отказ  от
потребления  ненужной  информации;  проектирование  дизайна  сообщения  в  соответствии  с  задачами;
создание  на  заданную тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками,  слайды  которой  содержат
тексты,  звуки,  графические  изображения;  организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего
ссылки  представления  для  самостоятельного  просмотра  через  браузер;  оценивание  размеров  файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
 

Проведение      естественнонаучных      и      социальных      измерений,      ввод      результатов 
измерений и других цифровых   данных   и   их   обработка,   в   том   числе   статистически   и   с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 
 

Построение с  помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания  объектов;  построение  математических  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов;  разработка
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной  связью;  моделирование  с
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;
проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов,  использование  системы
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 
 

Осуществление  образовательного  взаимодействия  в  информационном пространстве  образовательной
организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей
работы,  формирование  портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления
перед  аудиторией  в  целях  представления  ей  результатов  своей  работы  с  помощью  средств  ИКТ;
соблюдение  норм  информационной  культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к  частной
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. 
 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  использование полезных ресурсов Интернета и
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отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования
или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий,  подготовки  индивидуального
проекта 

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в  области
использования  ИКТ учитывают  существующие  знания  и  компетенции,  полученные  обучающимися  вне
образовательной  организации.  Вместе  с  тем  планируемые  результаты  могут  быть  адаптированы и  под
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве  основных  планируемых
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

• соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

• входить  в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  сеть  Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 

• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов;

• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов;

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики);

• строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических  операций  и  анализировать
результаты поиска;

• использовать  различные библиотечные,  в  том числе электронные,  каталоги для поиска  необходимых
книг;
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• искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в  частности,
использовать различные определители;

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и
ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  смыслом  средствами
текстового редактора;

• форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа;  форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

• участвовать в коллективном создании текстового документа;

• создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;

• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания  (глубиной  кодирования  и  частотой
дискретизации);

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих
задач.

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов»  в  качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения;

• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.),  картами (географические,  хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве
основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической
и визуализации;

• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным  наукам,
математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные  информационные  структуры  для
описания объектов;

• конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным
управлением и обратной связью (робототехника);

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

• моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве  образовательной
организации (получение и выполнение  заданий,  получение комментариев,  совершенствование  своей
работы, формирование портфолио); 

• использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-мессенджеров  и  социальных  сетей  для
обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к  частной
информации и информационным правам других людей;

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с
помощью антивирусных программ;

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования или нежелательно.

 

2.1.8. Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, обеспечивают
овладение  участниками  ключевыми  компетенциями,  включая  формирование  опыта  проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Информационно-методические и кадровые условия
описаны в Разделе 3 настоящей программы. 
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Для реализации образовательного процесса, направленного на формирование универсальных учебных
действий, особую значимость приобретает готовность педагогов к реализации программ нового качества,
которая проявляется в трех компонентах. 

Мотивационно - ценностный компонент: 

• понимание значимости формирования УУД для образовательного результата, в том числе, по учебному
предмету;

• наличие  интереса  и  стремления  в  самостоятельном  совершенствовании  данного  направления
образовательного процесса;

• готовность варьировать формы, способы, методы, приемы, условия образовательного процесса в целях
поиска оптимальных педагогических условия формирования и развития УУД.

Информационно-содержательный компонент: 

• владение знаниями о теоретических основах УУД;

• владение знаниями о методических основах формирования и развития УУД;

• владение знаниями о возрастной специфике формирования и развития УУД;
 

• владение знаниями о взаимосвязи учебных предметов в формировании и развитии УУД;
 

• наличие готовности к самостоятельному обновлению знаний и умений, позволяющих организовывать
образовательный процесс, направленный на формирование УУД.

Информационно-содержательный компонент: 

• владение методиками выявления уровня сформированности УУД;

• владение навыками анализа и разработки учебных задач, направленных на формирование УУД;

• готовность  изменять  традиционный  образовательный  процесс,  приобщая  детей  к  самостоятельной
учебной деятельности.

Использование различных средств формирования и развития УУД. Одним из условий формирования и
развития  УУД  является  использование  различных  педагогических  средств.  Среди  них:  учебное
сотрудничество, совместная деятельность, рефлексия и пр. 

Учебное сотрудничество 
 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная
деятельность  по своему характеру остаётся  преимущественно  индивидуальной,  тем не  менее  вокруг  неё
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.)
нередко  возникает  настоящее  сотрудничество обучающихся:  дети  помогают  друг  другу,  осуществляют
взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий
происходит  более  интенсивно (т.  е.  в  более  ранние  сроки),  с  более  высокими показателями  и  в  более
широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;

• обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью  включения  различных  для  участников
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
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• взаимопонимание,  определяющее для участников характер включения различных моделей действия в
общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить  соответствие  собственного
действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,  обмена  и
взаимопонимания;

• планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении  участниками
адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения  соответствующих  схем  (планов
работы);

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия  относительно  общей
схемы деятельности.

Совместная деятельность 
 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и
невербальными  средствами  между  учителем  и  учениками  и  между  самими  обучающимися  в  процессе
формирования знаний и умений. 

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка  позиции
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям,
что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,  смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих
способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  участников  ставить  цели
совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и  средства  контроля,
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления,
понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию совместного  действия  детей  как  внутри
одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на  совместное  выполнение
задания. 

Цели организации работы в группе: 
 

• создание учебной мотивации;

• пробуждение в учениках познавательного интереса;

• развитие стремления к успеху и одобрению;

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

• формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими  обучающимися.  Для  организации
групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся
группе,  а  не  отдельному  ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.
Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым
пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

• принцип индивидуальных вкладов;
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• позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных  позиций  членов
группы;

• принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися  закреплены
определённые модели действий.

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень  интеллектуального
развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с
низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий
самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем;
 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего
процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли  самостоятельно,  исходя  из  своего
желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя,
«режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим
и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма
учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе  предварительной  ориентировки,  когда
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на
этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

• ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание
самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата
и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

• ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые
имеются у каждого;

• обмен  заданиями:  каждый из  соседей по парте  получает  лист  с  заданиями,  составленными другими
учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли
ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь,
могут  также  оценить  качество  предложенных  заданий  (сложность,  оригинальность  и  т.  п.).  Учитель
получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и  индивидуальный  подход  к
обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,  взаимную  склонность  при  делении  класса  на
группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
 

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций  школьников  может
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться
учить  себя,  т.  е.  овладеть  деятельностью учения,  школьнику  нужно  поработать  в  позиции  учителя  по
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное
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сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в
мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного  учебного  сотрудничества  является  мощным
резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий,  помогает самостоятельно (не только для себя,  но и для других)
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
 

Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным  периодом  для
развития  коммуникативных  способностей  и  сотрудничества,  кооперации  между  детьми,  а  также  для
вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными  умениями  здесь  могут  выступать:
соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают);  оценка
ответа  товарища  только  после  завершения  его  выступления;  правила  работы в  группе,  паре;  действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

• Ситуация  сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  Способность сформулировать
вопрос,  помогающий  добыть  информацию,  недостающую  для  успешного  действия,  является
существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.

• Ситуация  сотрудничества  со  взрослым  с  распределением  функций.  Эта  ситуация  отличается  от
предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется
способность  обучающегося  проявлять  инициативу  в  ситуации  неопределённой  задачи:  с  помощью
вопросов получать недостающую информацию.

• Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
• Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные стили сотрудничества,  свойственные
детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,  индивидуалистические  тенденции  и  пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в
целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена
школьная тревожность. 

Дискуссия 
 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом
этапе  эффективным  средством  работы  обучающихся  со  своей  и  чужой  точками  зрения  может  стать
письменная  дискуссия.  В  начальной  школе  на  протяжении  более  чем  3  лет  совместные  действия
обучающихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы учебных  диалогов  с  одноклассниками  и
учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения,  отличить её  от других точек
зрения,  а  также скоординировать  разные  точки  зрения  для  достижения  общей цели.  Вместе  с  тем  для
становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—
8  классы),  где  может  произойти  следующий  шаг  в  развитии  учебного  сотрудничества  —  переход  к
письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма
от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами
научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах
на проблемы, существующие в разных областях знаний;

• усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи  младших  подростков,  умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника  содействует
фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение  новой  проблемы,
установление  противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  способов  их  проверки,  фиксация
выводов и др.);

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности  высказаться  всем
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный
темп  деятельности,  предпочтение  роли  слушателя)  не  участвуют  в  устных  обсуждениях,  а  также
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги 
 

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и  эмоционально-
личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать  разные  формы  и  программы
тренингов для подростков.  Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных
целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой
приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;

• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее продолжительное  взаимодействие  в  тренинговой
группе; 

 

• развивать невербальные навыки общения;

• развивать навыки самопознания;

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;

• учиться познавать себя через восприятие другого;

• получить представление о «неверных средствах общения»;

• развивать положительную самооценку;

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

• познакомить с понятием «конфликт»;

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
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• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые
навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной  дисциплине  и  в  то  же  время
отстаивать  свои  права.  В  тренинге  создаётся  специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание
групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство
благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание
вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету.
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

• как средство развития логического мышления обучающихся;

• как приём активизации мыслительной деятельности;

• как особый способ организации усвоения знаний;

• иногда    как    единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;

• как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат
и  как  процесс.  Обучение  доказательству  в  школе  предполагает  формирование  умений  по  решению
следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 

• опровержение предложенных доказательств;
 

• самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление  доказательства.  Необходимость
использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: учитель сам формулирует
то или иное  положение  и предлагает  обучающимся  доказать  его;  учитель ставит проблему,  в  ходе
решения  которой  у  обучающихся  возникает  потребность  доказать  правильность  (истинность)
выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью
доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. Доказательство в широком
смысле — это процедура,  с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения.  Суть
доказательства  состоит  в  соотнесении  суждения,  истинность  которого  доказывается,  либо  с  реальным
положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
 

• аргументы  (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже  известные  удостоверенные
факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из  которых  необходимо  следует
истинность доказываемого тезиса;
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• демонстрация  — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или
нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и
называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с
обучением  школьников  конкретному  доказательству  тех  или  иных  теорем,  особое  внимание  должно
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
 

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и
межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии -осознание внешнего
и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются  три основные сферы
существования рефлексии. 

Во-первых,  это  сфера  коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является  механизмом  выхода  в
позицию «над»  и  позицию «вне»  —  позиции,  обеспечивающие  координацию действий  и  организацию
взаимопонимания  партнёров.  В  этом  контексте  рефлексивные  действия  необходимы  для  того,  чтобы
опознать  задачу как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  решения,  и  ответить  на  первый
вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на  решение  задач:  здесь  рефлексия
нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований
этой  сферы  и  сформировалось  широко  распространённое  понимание  феномена  рефлексии  в  качестве
направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении  внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность
обучающихся  к  рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание  ими  всех  компонентов  учебной
деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой
задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?;

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно
было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий,  специфичных и инвариантных по отношению к различным
учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,  выделение  общего
инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в  выполнении  разных  заданий;  осознанность
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной  деятельности,
отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

• оценка своей готовности к решению проблемы;

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике,  справочнике,
книге, у учителя);
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи
в творческую).

Формирование у школьников привычки к  систематическому развёрнутому словесному разъяснению
всех совершаемых действий  (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного
сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе  говоря,  способности  рассматривать  и
оценивать  собственные  действия,  умения  анализировать  содержание  и  процесс  своей  мыслительной
деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы
о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку
определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с  учителем  и  особенно  с
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая
как  способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий  партнёра,  понимать  относительность  и
субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для  преодоления  эгоцентризма  как
познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Своевременное  обретение
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е.
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной
координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного  сотрудничества
учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими  эмоциональными  переживаниями, ведёт к
усложнению эмоциональных  оценок  за  счёт  появления  интеллектуальных  эмоций  (заинтересованность,
сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг
к другу. 

Педагогическое общение 
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии  коммуникативных

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству
педагогического  общения.  Хотя  программное  содержание  и  формы  образовательного  процесса  за
последние  10—15  лет  претерпели  существенные  изменения,  стиль  общения  «учитель  —  ученик»  не
претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ    педагогического     общения     позволяет     выделить     такие     виды     педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский).     Отметим,     что     понятие     педагогического      стиля      рассматривается достаточно 
широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна 
из составляющих педагогического стиля. 

Можно  выделить  две  основные  позиции  педагога  —  авторитарную  и  партнёрскую.  Партнерская
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка,  задачам
развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.9. Система  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у обучающихся. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учётом: 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  
регионального, муниципального);

• системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и
предметных),  основными  составляющими  которой  являются  материалы  стартовой  диагностики  и
материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения,  позволяет
достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как  динамику  формирования  отдельных  личностных
качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-предметником  и
фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или
электронных носителях: 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
 

• особенностей контингента обучающихся.
 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная  деятельность
образовательных  учреждений  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  динамики  образовательных
достижений выпускников основной школы образовательного учреждения. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности усвоения применения обучающимися
универсальных учебных действий 
В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД  могут  быть  учтены
следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь  отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом,  тьютором  (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может
самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между
условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и  правильное  изменение  способа  в
сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД) входе проведения метапредметных работ;

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных
отчетов  разных участников  образовательного  процесса:  родителей,  представителей  общественности,
принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,  сверстников,  самого
обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего
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Реализация программы 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по развитию личностных УУД 

Профориентационная работа: 
 

• экскурсии на предприятия Льговского района
 

• профориентационные информационные 
беседы преподавателей ВУЗов и ССУЗов района и 

области 

• ярмарка учебных мест 

В течение года 

 

Классные 
руководители, 
заместители 
директора, социальный
педагог 

 

Система гражданско-патриотического воспитания: 
 

• уроки мужества по плану воспитательной работы 
лицея; 

• посещение музеев школы и города; 

• проведение праздника «День защитника 
Отечества». 

В течение года 

 

Классные 
руководители,  активы
классов,  родительская
общественность,
заместители директора

 

Мероприятия по развитию познавательных УУД 

Олимпиады и конкурсы В течение года Зам. директора по 

УВР, председатели 

  ШМО, учителя- 
предметники 

Предметные курсы В течение года Зам. директора по УВР,
учителя- 
предметники 

Предметные недели В течение года Зам. директора по 
УВР,  руководители
ШМО, учителя- 
предметники 

Применение на уроках различных образовательных 
технологий (критического мышления, личностно- 
ориентированного подхода, индивидуальных 
образовательных маршрутов, работа в зоне ближайшего 
развития ребенка) 

В течение года Зам. директора по УВР,
учителя- 
предметники 

Мероприятия по развитию коммуникативных УУД 

Социальное проектирование В течение года Социальный педагог 
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Использование  ИКТ  и  интерактивных  технологий  на
уроках и во внеурочной деятельности 

В течение года Классные 
руководители, учителя-
предметники 

Встречи с известными людьми Льговского  района В течение года Зам. директора по ВР 

Система коллективных творческих дел В течение года Классные 

руководители, 

зам. 

директора по ВР 

Мероприятия по развитию регулятивных УУД 

Проектная деятельность в урочное и внеурочное время В течение года Зам. директора по УВР,
классные 
руководители, учителя-
предметники, 

Применение  различных  педагогических  технологий
(привлечение  учащихся  к  самостоятельной  постановке
целей, самоконтролю и самооценке) 

В течение года Учителя-предметники 

 
 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования разработаны в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,  утвержденными
Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   основного общего образования и с
учетом программ, включенных в структуру данной основной образовательной программы. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся   и
условий,    необходимых     для     развития     их     личностных     и     познавательных  качеств,
психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Рабочие  программы  всех  учебных  предметов  учебного  плана  соответствуют  требованиям  ФГОС
ООО к структуре и содержат: 

• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
 

• содержание учебного предмета, курса;
 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, с

учетом рабочей программы воспитания.

Рабочие      программы      курсов       внеурочной       деятельности       соответствуют       требованиям
ФГОС ООО к структуре и содержат: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;

• тематическое планирование.
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В Приложениях к настоящей программе размещены рабочие программы всех учебных предметов и курсов,
реализуемых в МБОУ «Большеугонская СОШ». 

Приложение 1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
 

Приложение 2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
 

Приложение 3. Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 
 

Приложение 4. Рабочая программа учебного предмета «Литература на родном (русском) языке» 

Приложение 5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Приложение 6. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Приложение 7. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Приложение 8. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

Приложение 9. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

Приложение 10. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Приложение 11. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 
 

Приложение 12. Рабочая программа учебного предмета «История (история России/всеобщая история» 
 

Приложение 13. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 
 

Приложение 14. Рабочая программа учебного предмета «География» 
 

Приложение 15. Рабочая программа учебного предмета 
 

«Основы-духовно нравственной культуры народов России» 
Приложение 16. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

Приложение 17. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Приложение 18. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Приложение 19. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Приложение 20. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Приложение 21. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 
 

Приложение 22. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
 

Приложение 23. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Приложение 24. Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 
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2.3. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

 

В центре программы по воспитательной работе МБОУ «СОШ» в соответствии с ФГОС общего
образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  формирование  у  них  системных
знаний  о  различных  аспектах  развития  России  и  мира.  Одним  из  результатов  реализации
программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам  и  нормам  поведения  в  российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить
достижение  учащимися  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:  формирование  у
обучающихся  основ  российской  идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию;
мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые  качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа  воспитательной  работы  МБОУ  «Большеугонская  СОШ»  включает  в  себя  четыре
основных раздела: 

- Раздел  «Особенности  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса»,  в  котором
размещена  информация:  о  специфике  расположения  школы,  особенностях  ее  социального
окружения,  источниках  положительного  или  отрицательного  влияния  на  детей,  значимых
партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках
школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел  «Цель  и  задачи  воспитания»,  в  котором  на  основе  базовых  общественных
ценностей  формулируется  цель  воспитания  и  задачи,  которые  школе  предстоит  решать  для
достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким
образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,  
«Самоуправление» и «Профориентация» 

Вариативные  модули:  «Ключевые  общешкольные  дела»,  «Детские  общественные
объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-
эстетической среды». 

- Раздел  «Основные  направления  самоанализа  воспитательной  работы»,  в  котором
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной
работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений,
который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Особенности воспитательного процесса 
 

МБОУ  «Большеугонская  СОШ»  является  средней  общеобразовательной  школой,  численность
обучающихся  на  1  сентября  2023  года  составляет  110  человек,  численность  педагогического
коллектива  –  20  человек.  Обучение  ведётся  с  1  по  11  класс  по  трем  уровням  образования:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 
В школе функционируют спортивный клуб «Юниор», есть  школьный краеведческий музей 
Процесс  воспитания  основывается  на  следующих  принципах  взаимодействия  педагогов  и

школьников: 
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- неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при
нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация  процесса  воспитания  главным образом  через  создание  в  школе  детско-взрослых
общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета  совместной
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных
усилий педагогов; 

- коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный  анализ  результатов  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений; 

- явление  ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  классного  руководителя,  реализующего  по
отношению к   детям   защитную,   личностно   развивающую,   организационную, посредническую
функции. 

 
Цель и задачи воспитания 

 
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской
общеобразовательной школе,  –  это высоконравственный,  творческий,  компетентный гражданин
России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей  ответственность  за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях
российского народа. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,   здоровье,   человек), общая
цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии
их социально значимых отношений); 

3) в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,  соответствующие  трем  уровням
общего образования 

 
В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы - уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к  миру как  главному принципу  человеческого  общежития,  условию крепкой дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье; 

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,  творческое
самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир; 

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение  данного  приоритета  в  воспитании  школьников  5-9  классов,  обучающихся  на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.
В  этом  возрасте  особую  значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной
жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  возрастными
особенностями воспитанников,  не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания.  Приоритет  — это  то,  чему  педагогам,  работающим со  школьниками  конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 
основных задач: 

1. реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе; 

2. реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их
воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы  
детских 

общественных объединений и организаций; 
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7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками (8-9 классах); 
9. организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный

потенциал; 

10. развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее
воспитательные возможности; 

11. организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и
событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом
профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

 
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих
направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них  представлено  в  соответствующем
модуле. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются  совместно  педагогами  и  детьми.  Это  комплекс  коллективных  творческих  дел,
интересных  и  значимых  для  школьников,  объединяющих  их  вместе  с  педагогами  в  единый
коллектив. 
Для этого в  Школе  используются  следующие формы работы

На внешкольном уровне: 
-социальные проекты –  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой
направленности),  ориентированные  на  преобразование  окружающего  школу  социума:  -
патриотическая акция «Бессмертный полк»  
-экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры); 
-акция «Письмо солдату», «Письмо в прошлое»; 
-открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок; 
- общешкольные и классные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках
обсуждаются насущные проблемы; 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий
с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления
образования, КДН,  ИДН); 
-проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные
состязания,  праздники,  представления,  которые  открывают  возможности  для  творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
- спортивно-оздоровительная  деятельность:  соревнование  по  волейболу  между  командами
выпускников  школы  и  старшеклассниками;  состязания  «Зарница»,  «Веселые  старты»  и  т.п.  с
участием родителей в командах; 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсно-игровые программы: 
- праздничные концерты .На школьном уровне: 
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-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными
датами и в которых участвуют все классы школы: 
-День Учителя (поздравление учителей,  концертная программа, подготовленная обучающимися,
проводимая в актовом зале); 
-День самоуправления в День Учителя, (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят
уроки, общешкольную линейку, поздравляют учителей с праздником, следят за порядком в школе
и т.п.); 
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День
учителя,  День  матери,  8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  выпускные  вечера,
«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
-Предметные недели; 
-Школьные конференции (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 
-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в
развитие школы; 
-общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
-награждение  на  торжественной  линейке  «Последний  звонок»  по  итогам  учебного  года
Похвальными листами и грамотами обучающихся,  благодарственными грамотами родителей,  а
также классов, победивших в конкурсе «Лучший класс школы». 

На уровне классов: 
• выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение  в  рамках класса  итогового анализа  детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы с  ним,  через
включение  его  в  совместную  работу  с  другими  детьми,  которые  могли  бы  стать  хорошим
примером для ребенка,  через  предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  (классный  руководитель)  организует  работу  с
коллективом класса;  индивидуальную работу с  учащимися  вверенного ему класса;  работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной  направленности),  позволяющие  с
одной стороны – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой  –  установить  и  упрочить  доверительные
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы
поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,
поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления  школьникам
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения; 

• сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными
руководителями и родителями; празднования в классе  дней рождения детей,  включающие в
себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие
подарки  и  розыгрыши;  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и  правила  общения,  которым  они  должны  следовать  в  школе.  Индивидуальная  работа  с
учащимися: 

• изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  наблюдение  за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях,  в играх,  погружающих ребенка в  мир человеческих отношений,  в  организуемых
педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения
сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с
преподающими в его классе учителями; 

• поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,  спортивные,
личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи; 

• коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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• привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  иной,  отличной  от
учебной, обстановке; 

• привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,  о

жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией школы  
и учителями- предметниками; 

• организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  обучения  их
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется
преимущественно через: 

- вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые  отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения; 

- поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых
традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  происходит  в  рамках
следующих выбранных школьниками ее видов: 

 
Общеинтеллектуальное  направление  Курсы  внеурочной  деятельности   «Английский  с

удовольствием», «За страницами биологии», «Основы информатики», «Мастерство презентаций»,
«Одаренные  дети»,  «Математическая  школа»,  «Основы  черчения»,  «Первая  помощь»,
направленные  на  передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их
любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,
экологическим,  гуманитарным проблемам нашего общества,  формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 
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«Музыкальная    шкатулка»,    «Арлекин»,    «Друзья    Мельпомены»,    «Театральные    зонтики»,
«Танцевальный», «Вокальный», «Фольклор» 

Военно-патриотическое  направление  Курс  внеурочной  деятельности,  направленный  на
воспитание  у  школьников  любви к  своему  краю,  его  истории,  культуре,  природе,  на  развитие
самостоятельности  и  ответственности  школьников:  школьный  краеведческий  музей,  знаменная
группа «Равнение на флаг» 

Спортивно-оздоровительное  направление  Курсы  внеурочной  деятельности  «Баскетбол»,
«Футбол»,       направленные  на  физическое  развитие  школьников,  развитие  их  ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,  воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  
предполагает следующее: 

-установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,
выработки своего к ней отношения; 

-использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в  парах,  которые учат  школьников  командной  работе  и  взаимодействию с  другими
детьми; 

-включение в урок игровых процедур (5-6кл.), которые помогают поддержать мотивацию
детей  к  получению знаний,  налаживанию позитивных  межличностных отношений в  классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях
инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации.  Поскольку  учащимся  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается
самостоятельно организовать свою деятельность,  детское самоуправление иногда и на время
может  трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-
взрослое самоуправление. 

Детское  самоуправление  в  школе  осуществляется  следующим образом
На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого
для  учета  мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(старост),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  призванных
координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

-через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
-через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общешкольных и внутриклассных дел; 
через  реализацию  функций  школьниками,  отвечающими  за  различные  направления  работы  в
классе 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Действующие на базе школы детские общественные движения: спортивный клуб «Фрегат» (7-9
классы),  «Юные  инспектора  дорожного  движения»  (5  класс)  –  это  добровольные  детско-
юношеские  объединения  обучающихся,  созданные  по  инициативе  детей  и  взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 
Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995  N 82-ФЗ (ред.  от 20.12.2017) "Об общественных

объединениях" (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; 
-развить  в  себе  такие  качества  как  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,
слушать и слышать других; 
-пропаганду здорового образа жизни; 
-популяризацию занятий физической культурой и спортом; 
-формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья; -
организацию  мероприятий,  направленных  на  физическое  развитие  школьников,  развитие  их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
-организацию работы по проведению спортивно-оздоровительных мероприятий; 
-участие  школьников  в  общешкольных,  районных  и  областных  спортивных  олимпиадах,
соревнованиях, спартакиадах; 
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-рекрутинговые  мероприятия,  реализующие  идею  популяризации  деятельности  детского
общественного  объединения,  привлечения  в  него  новых  участников  (проводятся  в  форме  игр,
квестов, театрализаций и т.п.); 
-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка
чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство  причастности  к  тому,  что  происходит  в
объединении, реализуется посредством введения особой символики детского объединения: устав,
эмблема, форма; 
-участие членов детского общественного движения в школьном движении, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. 

 
Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться  к ней,  приобрести  важный опыт социально одобряемого поведения в  различных
внешкольных  ситуациях.  На  экскурсиях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
-ежегодные  походы  на  природу,  организуемые  в  классах  их  классными  руководителями  и
родителями школьников, после окончания учебного года; 
-выездные экскурсии (музеи, выставочные залы, кинотеатры, театры, цирк и т.д.) 

 
Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников 8-9 классов по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб  школьников.  Задача
совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору
своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,
охватывающий не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой
деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников
о типах профессий,  о способах выбора профессий,  о достоинствах и недостатках той или
иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии  на  предприятия,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель    школьных    медиа     –  развитие     коммуникативной     культуры     школьников,
формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
форм деятельности: 
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- разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету)
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел,
мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического  

самоуправления; 
размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее  грамотной
организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию у него  чувства
вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,
предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.
Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с  предметно-
эстетической средой школы как: 

-оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,
актового  зала,  окна  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может  служить
хорошим  средством  разрушения  негативных  установок  школьников  на  учебные  и
внеучебные занятия; 

-размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых экспозиций:  творческих  работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование
во  дворе  школы  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и  приспособленных  для
школьников  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-  рекреационных  зон,
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить
свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения
классного руководителя со своими детьми; 

-событийное  оформление  пространства  при  проведении  конкретных  школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний и т.п.); 

-совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики (флаг, эмблема гимн школы,, элементы школьной формы и т.п.), используемой
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных
дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды  (стенды,  плакаты)  на  важных  для  воспитания  ценностях  школы,  ее
традициях, правилах. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  осуществляется  для  более
эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием  позиций
семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными  представителями
школьников  осуществляется  в  рамках  следующих  видов  и  форм  деятельности:  На  групповом
уровне: 
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-Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении
вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания,  происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого
родители  получают  рекомендации  классных  руководителей  и  обмениваются  собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-взаимодействие   с   родителями    посредством    школьного    сайта: 
размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 
-обращение  к  специалистам  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных

ситуаций; 
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
-помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
-индивидуальное  консультирование  c целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей. 
 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в 5-9 классах 
 

Самоанализ воспитательной работы в 5-9 классах, организуемый в школе, осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы
в школе, являются: 

- принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс; 

- принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками
и педагогами; 

- принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности; 

- принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  является динамика личностного
развития школьников каждого класса. 
Осуществляется  анализ  классными руководителями  совместно  с  заместителем  директора  по
воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании
методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом  совете  школы.
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Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в  школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными
руководителями,  Советом  старшеклассников  и  родителями,  хорошо  знакомыми  с
деятельностью школы. 
Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  со  школьниками  и  их  родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического  объединения  классных
руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством  организации  предметно-эстетической  среды  школы;  - качеством
взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  является  перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 
Программа  коррекционной  работы  (далее  -  ПКР)  направлена  на  коррекцию  недостатков

психического  или  физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
преодоление  трудностей  в  освоении  ООП  ООО,  оказание  помощи  и  поддержки  детям  данной
категории.  Программа  является  неотъемлемым  структурным  компонентом  основной
образовательной программы МБОУ «Большеугонская СОШ», разработана для обеспечения: 

• выявления  и  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  ООП  ООО  и  их  дальнейшую

интеграцию в образовательной организации;
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического

сопровождения  в  условиях  образовательной  деятельности  всех  детей  с  особыми
образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического
развития; 
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• создание  специальных условий воспитания  и обучения детей с  ограниченными возможностями

здоровья, создания безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;
• использование специальных образовательных программ, специальных учебных и дидактических

пособий;
• соблюдение   допустимого уровня   нагрузки,    определяемого   с  привлечением медицинских

работников;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
• предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  необходимую   техническую

помощь.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки 
в  физическом  и(или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-  педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья  определяются адаптированной образовательной программой,  а
для инвалидов -  индивидуальной программой реабилитации инвалида.  Адаптированная образовательная
программа  -  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию указанных лиц. 

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  другими  уровнями
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с
ОВЗ.  Программа  ориентирована  на  развитие  их  потенциальных  возможностей  и  потребностей  более
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

2.4.1. Цели   и   задачи   программы   коррекционной    работы    с    обучающимися    при получении
основного общего образования 

Цель  программы  коррекционной  работы  заключается  в  определении  комплексной  системы
психолого-медико-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья для успешного освоения основной образовательной программы на основе
компенсации  первичных  нарушений  и  пропедевтики  производных  отклонений  в  развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи коррекционной работы: 

• определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  оказание  им
специализированной помощи при освоении АООП ООО;

• определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного  общего  образования
обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных,  познавательных,  коммуникативных
способностей;

• разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных  образовательных
программ,  учебных  планов  для  обучения  школьников  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей;

• реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  (в
соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной организации);
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• реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и  профессиональной
ориентации обучающихся с ОВЗ;

• обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  комплексной  работе  с
обучающимися с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся с ОВЗ.

Принципы реализации программы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена,
опоры на сохранные анализаторы;

• принцип комплексности  - преодоление нарушений должно носить комплексный медико- психолого-
педагогический характер и  включать совместную работу педагогов и  ряда специалистов  (учитель-
логопед , медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных  направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское  -  раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах
деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Диагностическая  работа  будет  включать  в  себя  следующее,  исходя  из  анализа  педагогической
ситуации: 

• выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  при  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом
и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

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

• изучение развития эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой сфер и личностных особенностей
обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

• мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных программ основного  общего
образования.

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;

• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
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• организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

• коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,  познавательной  и
коммуникативно-речевой сфер;

• развитие  и  укрепление  зрелых личностных установок,  формирование  адекватных форм утверждения
самостоятельности, личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и  
профессионального самоопределения;

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

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

Консультативная работа включает в себя: 

• выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности;

• консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных  методов  и
приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного
обучения ребенка с ОВЗ;

• консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и  осознанному
выбору  обучающимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и  места  обучения  в  соответствии  с
профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и  психофизиологическими
особенностями.

Информационно-просветительская работа включает в себя. 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и
сопровождения обучающихся с ОВЗ;

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

 

2.4.3 Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Для  реализации  программы  коррекционной  работы  создана  рабочая  группа,  в  которую  наряду  с
основными учителями входят социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и др. 
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Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  школе  осуществляет  социальный
педагог.  Деятельность  социального педагога  направлена  на  защиту  прав  всех  обучающихся,  охрану их
жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для  школьников  комфортной  и  безопасной
образовательной среды.  Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении
признаков  семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную  помощь  и  поддержку
обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных  ситуаций,
затрагивающих интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Целесообразно  участие  социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с  ОВЗ;  в выборе профессиональных
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются следующие: урок
(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками,
родителями,  педагогами),  индивидуальные  консультации  (со  школьниками,  родителями,  педагогами).
Социальный  педагог  взаимодействует  с  педагогом-психологом,  учителем-дефектологом,  учителем-
логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных
направлений  психологической  службы  школы  и  города.  Педагог-психолог  проводит  занятия  по
комплексному изучению и  развитию личности школьников  с  ограниченными возможностями  здоровья.
Работа с учащимися организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении  психодиагностики;  развитии  и  коррекции
эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;  совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении
социального  взаимодействия  со  сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и
осуществлении  развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,
укрепление  и  развитие  психологического  здоровья  учащихся  с  ОВЗ.  Помимо  работы  со  школьниками
педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями
по  вопросам,  связанным  с  обучением  и  воспитанием  учащихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-
психолог(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация
обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в
начале, середине и в конце учебного года). 

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной  организации
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении
школьников  с  ОВЗ.  В  рамках  сетевого  сотрудничества  медицинский  работник  осуществляет
взаимодействие  с  профильными  медицинскими  учреждениями,  а  также  с  родителями  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.4 Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую  стратегическую
направленность работы с учётом вариативно-деятельной тактики учителей, специалистов в области
коррекционной  педагогики,  специальной  психологии,  медицинских  работников  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа планируется и реализуется во всех организационных формах деятельности: в
учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная
работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания
основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить
коррекционно-развивающие задачи. 
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Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с
помощью специальных  методов  и  приемов.  При  наличии  нелинейного  расписания  в  учебной  урочной
деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из
разных  классов  параллели  по  специальным  предметам  (разделам),  отсутствующим  в  учебном  плане
нормально  развивающихся  сверстников.  Например,  «Развитие  речи»  для  обучающихся  с  нарушениями
речи,  слуха,  задержкой  психического  развития;  «Социально-бытовая  ориентировка»  для  умственно
отсталых  школьников  и  т.  д.  Также  эта  работа  осуществляется  в  учебной  внеурочной  деятельности  в
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со  специалистами  (учитель-
логопед,  социальный  педагогог,)  по  индивидуально  ориентированным  коррекционным  программам.  Во
внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по  адаптированным
программам  дополнительного  образования  разной  направленности  (художественно-  эстетическая,
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами  и  педагогами  с  участием  самих обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация  индивидуальных учебных планов для  детей с  ОВЗ может осуществляться  педагогами и
специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора (при наличии).
При  реализации  содержания  коррекционной  работы  распределяются  зоны  ответственности  между
учителями и разными специалистами и описываются их согласованные действия (план обследования детей
с  ОВЗ,  особые  образовательные  потребности  этих  детей,  индивидуальные  коррекционные  программы,
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и
т.  д.).  Обсуждения  проводятся  на  ПМПк  образовательной  организации,  методических  объединениях
рабочих групп и др. 

Механизм  реализации  раскрывается  в  учебном  плане,  во  взаимосвязи  программы  коррекционной
работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог,
медицинский  работник)  внутри  образовательной  организации;  в  сетевом  взаимодействии  в
многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  предоставлении  ему
специализированной квалифицированной помощи;

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.

 

2.4.5. Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и особыми потребностями 
(специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ) 

Характерные особенности Рекомендуемые условия обучения 

Дети с задержкой психического развития 
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• снижение работоспособности; 

• повышенная истощаемость; 

• неустойчивость внимания; 

• более низкий уровень развития восприятия; 

• недостаточная продуктивность произвольной 
памяти; 

• отставание в развитии всех форм мышления; 

• дефекты звукопроизношения; 

• своеобразное поведение; 

• бедный словарный запас; 

• низкий навык самоконтроля; 

• незрелость эмоционально-волевой сферы; 

• ограниченный запас общих сведений 
и представлений; 

• слабая техника чтения; 

• неудовлетворительный навык каллиграфии; 

• трудности в счёте через 10, решении задач 

• соответствие темпа, объёма и сложности учебной
программы реальным познавательным возможностям
ребёнка,  уровню  развития  его  когнитивной  сферы,
уровню  подготовленности,  то  есть  уже  усвоенным
знаниям и навыкам; 

• целенаправленное  развитие
общеинтеллектуальной  деятельности  (умение
осознавать  учебные  задачи,  ориентироваться  в
условиях, осмысливать информацию); 

• сотрудничество  со  взрослыми,  оказание
педагогом  необходимой  помощи  ребёнку,  с  учётом
его индивидуальных проблем; 

• ндивидуальная  дозированная  помощь  ученику,
решение диагностических задач; 

• развитие у ребёнка чувствительности к помощи,
способности воспринимать и принимать помощь; 

 • щадящий  режим  работы,  соблюдение
гигиенических и валеологических требований; 

• организация       индивидуальной        работы        по
коррекционно-развивающим  программам  в  условиях
индивидуального  обучения  на  дому  или  в  условиях
общеобразовательного  класса  (индивидуальный
образовательный маршрут); 

• консультирование учителей, работающих с данной
категорией учащихся специально подготовленными в
области  коррекционной  педагогики  (специальной
педагогики  и  коррекционной  психологии
специалистами;  создание  доброжелательной,
доверительной атмосферы; 

• создание     у      неуспевающего      ученика
чувства защищённости и эмоционального комфорта; 

• безусловная личная поддержка ученика учителями
школы; 

• • взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе
учебной деятельности. 

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога, психиатра, психопаталога) 
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• повышенная раздражительность; 
• двигательная  расторможенность  в  сочетании

со сниженной работоспособностью; 
• проявление  отклонений  в  характере  во  всех

жизненных ситуациях; 
• социальная дезадаптация 
• повышенная   нервная   чувствительность    в

виде склонности к проявлениям  
аффекта, эмоциональным расстройствам и

беспокойствам; 
• нервнаяослабленность  в  виде  общей

невыносливости,     быстрой      утомляемости
при повышенной   нервно-психической нагрузке,
а также при шуме, духоте, ярком свете; 

• нарушение  сна,  уменьшенная  потребность  в
дневном сне; 

• вегетососудистая  дистония  (головные  боли,
ложный круп, бронхиальная астма, 
повышенная потливость, озноб, сердцебиение); 

• соматическаяослабленность(ОРЗ,  тонзиллиты,
бронхиты и т.п.) 

• диатезы; 
• психомоторные, конституционально

обусловленные нарушения (энурез,  
тики, заикания и др.) 

• продолжительность  коррекционных занятий
с  одним  учеником  или  группой  не  должна
превышать 20 минут; 

• в группу можно объединять по 3-4 ученика с
одинаковыми пробелами в развитии и усвоении
школьной  программы  или  со  сходными
затруднениями в учебной деятельности; 

• учёт    возможностей    ребёнка     при
организации    коррекционных     занятий:
задание  должно  лежать  в  зоне  умеренной
трудности, но быть доступным. 

• увеличение  трудности   задания
пропорционально  возрастающим 
возможностям ребёнка; 

• создание ситуации   достижения   успеха   на
индивидуально-групповом     занятии     в
период, когда ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку на уроке; 

• использование  системы  условной
качественно-количественной   оценки
достижений ребёнка. 

 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному передвижению
и самообслуживанию, с сохранным интеллектом) 
У  детей  с  нарушениями  ОДА  ведущим  является
двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или
утрата  двигательных  функций).  Основную  массу
среди них составляют дети с церебральным 
параличом   (89%).   У   этих   детей   двигательные 

• Коррекционная направленность всего 
процесса обучения. 

• Возможная психолого-педагогическая 
социализация. 

• Посильная трудовая реабилитация. 

расстройства сочетаются с психическими и речевыми
нарушениями,  поэтому  большинство  из  них
нуждается  не  только  в  лечебной  и  социальной
помощи,  но  и  в  психолого-педагогической  и
логопедической коррекции. Все дети с нарушениями
ОДА нуждаются в особых условиях жизни, обучения
и последующей трудовой деятельности 

• Полноценное, разноплановое   воспитание   и
развитие личности ребёнка. 

• Комплексный  характер  коррекционно-
педагогической работы. 

• Раннее  начало  онтогенетически
последовательного   воздействия,  опирающегося
на сохранные функции. 

• Организация работы в рамках  
ведущей деятельности. 

• Наблюдение    за     ребёнком     в     динамике
продолжающегося психоречевого развития. 

• 9.  Тесное  взаимодействие  с  родителями  и
всем окружением ребёнка. 

Дети с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с ошибками воспитания
(дети  с  девиантным  и  делинквентным  поведением,  социально-запущенные,  из  социально-
неблагополучных семей) 

75
 



• наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 

• имеющиеся нарушения поведения трудно 
исправляются и корригируются; 

• частая смена состояния, эмоций; 
• слабое развитие силы воли; 
• 5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе   со   стороны взрослых  
и   внимании   коллектива сверстников 

• Осуществление ежедневного, постоянного 
• контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 
самостоятельности, дисциплинированности. 

• Терпение со стороны взрослого, сохранение 
• спокойного тона при общении с ребёнком (не

позволять кричать, оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 

• Взаимосотрудничество учителя и родителей 
• в процессе обучения (следить, не образовался

ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить
к изучению нового материала, не бояться 
оставить ребёнка на второй год в начальной 
школе, пока он не усвоил пройденное).  
Укрепление физического и психического  
здоровья ребёнка. 

• Развитие общего кругозора ребёнка 
• (посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на  природу). 
• Своевременное определение характера 
• нарушений у ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи. 
• Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха). 
• Ритмичный повтор определённых действий, 
• что приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и формированию 
желательного стереотипа. 

• Заполнение всего свободного времени 
• заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умения организовывать своё 
свободное время), планирование дня поминутно. 

• Формирование социально приемлемых форм 
поведения и трудовых навыков. 

• Чёткие и короткие инструкции, контроль 
выполнения заданий (усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий). 

• Чередование различных   видов   
деятельности 

 (ввиду  малой  привлекательности  для  таких
детей интеллектуального труда его необходимо
чередовать  с  трудовой  или  художественной
деятельностью). 

 Общественно значимый характер деятельности,
которая  должна  занимать  большую  часть
времени.  Созидательный  труд  позволяет
снизить пристрастие этих детей к разрушению. 

 14. Объединение детей в группы и коллектив. 

 
 
 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный  характер  и
определяются  индивидуальными  программами  развития  детей  с  ОВЗ.  Планируемые  результаты
коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации
обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности  по  каждому  классу,  а  также  обобщенные
результаты  итоговой  аттестации  на  основном  уровне  обучения.  Достижения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих  индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на
основе  текущих  оценок)  собственных  достижений  ребенка,  а  также  оценка  на  основе  его  портфеля
достижений. 

Результатом коррекции развития детей может считаться не столько успешное освоение ими основной
образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в  коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах
и правах в организации обучения;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

• овладение навыками коммуникации;

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и
социальных ролей

 
Личностные результаты. 

 

1.    Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  насущно
необходимом  жизнеобеспечении,    способности    вступать    в  коммуникацию  со  взрослыми  по
вопросам   медицинского   сопровождения   и   созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих   нуждах   и   правах   в   организации обучения. 

Требования к  результатам.  Умение адекватно оценивать  свои силы,  понимать,  что  можно и  чего
нельзя. Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание того, что
пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это нормально и необходимо.
Умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно  описать  возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей.
Умение  обратиться  ко  взрослым  при  затруднениях  в  учебном  процессе,  сформулировать  запрос  о
специальной помощи. 
3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 
Требования к результатам.  Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям  в  быту.  Овладение  навыками  самообслуживания  дома  и  в  школе.  Умение  включаться  в
разнообразные повседневные дела. Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в
каких-то  областях  домашней  жизни.  Представления  об  устройстве  школьной  жизни.  Умение
ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. Готовность попросить о помощи в случае
затруднений.  Готовность  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  и  домашние  дела  и
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. Понимание значения праздника дома и
в школе, того, что праздники бывают разными. Стремление порадовать близких. Стремление участвовать в
подготовке и проведении праздника. 

3. Овладение навыками коммуникации. 
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Требования к результатам. Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию
от  собеседника.  Освоение  культурных  форм  выражения  своих  чувств.  Расширение  круга  ситуаций,  в
которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство достижения цели. Умение передать свои
впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать
и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми 

4. Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации 

Требования  к  результатам.  Адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки  зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной
среды. Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером данной
ситуации. Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы:
двор,  дача,  лес,  парк,  речка,  городские  и  загородные  достопримечательности  и  др.  Активность  во
взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. Накопление опыта освоения нового
при помощи экскурсий и путешествий. Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего  мира,  упорядочивать  их  во  времени  и  пространстве.  Умение  устанавливать  взаимосвязь
природного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию.  Умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада  собственной жизни  в
семье  и  в  школе,  соответствовать  этому  порядку.  Прогресс  в  развитии  любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность. 

5. Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и
социальных ролей 

Требования  к  результатам.  Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  ребёнка
социальные  ритуалы.  Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,  благодарность,
сочувствие,  намерение,  просьбу,  опасение.  Знание правил поведения в  разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и
оказание  помощи.  Умение  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации
социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с
другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,  навыками
разрешения проблем;

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических задач,
применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое
оценивание и интерпретация информации из различных источников;

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и
письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;

• определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с 
ОВЗ. 
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Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  в  зависимости  от  их  индивидуальных  способностей,  вида  и  выраженности  особых
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также
различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения
ими предметных результатов. 

Итоговая  аттестация  является  логическим  завершением  освоения  обучающимися  с  ОВЗ
образовательных программ основного общего образования.  Выпускники  IX классов с ОВЗ имеют право
добровольно  выбрать  формат  выпускных  испытаний  —  основной  государственный  экзамен  или
государственный выпускной экзамен. 

 

3. Организационный раздел 
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки организации  образовательной  деятельности,  а
также механизм реализации компонентв АООП ООО. Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;
• календарный учебный график;
• календарный план воспитательной работы;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС;
• оценочные и методические материалы.

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП ООО соответствуют
ООП ООО . МБОУ «Большеугонская СОШ» 
3.2Календарный учебный график 
Календарный  учебный  график  соответствует  календарному  учебному  графику  ООП  ООО  .  МБОУ
«Большеугонская СОШ» 
3.3. План внеурочной деятельности 

План  внеурочной  деятельности  по  направлениям  развития  личности  (спортивнооздоровительное,
общекультурное,  общеинтеллектуальное,  социальное,  духовнонравственное)  АООП  ООО  соответствуют
ООП ООО МБОУ «Большеугонская СОШ». 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Созданные  в  школе  условия  для  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта;
 

• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают  особенности  школы,  ее  организационную  структуру,  запросы  участников

образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставляют возможность  взаимодействия  с  социальными партнерами (как внутри  системы
образования,  так  и  в  рамках  межведомственного  взаимодействия),  использования  ресурсов

социума.
 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной  образовательной  программы  школы
содержит: 

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических,

информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  целями  и

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования школы;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 

• систему оценки условий.
 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на результатах
проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей: 

• анализ имеющихся  условий и  ресурсов реализации основной образовательной программы основного
общего образования;

• установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и  задачам  основной
образовательной  программы,  сформированным  с  учетом  потребностей  всех  участников
образовательного процесса;

• выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  для
приведения в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  возможных  партнеров
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
 



• разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  промежуточных  этапов
разработанного графика (дорожной карты).

 4. Система  условий  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
МБОУ «Большеугонская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач,  определённых основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Для  всех  учителей,  работающих  в  школе,  характерна  высокая  исполнительная  дисциплина  и
постоянное стремление к повышению качества учебного процесса. Педагогический коллектив имеет
свои традиции, ориентирован на инновационную деятельность. 

Школа  укомплектована  работниками  пищеблока,  вспомогательным  персоналом.  Медицинское
обслуживание осуществляется ОБУЗ «Льговская ЦРБ» на основании договора. 

Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения (директор школы). 
 

Должностные  обязанности:  обеспечивает  системную  образовательную  и  административно-
хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,  «Управление  персоналом»  и  стаж
работы на  педагогических  должностях  не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет. 

Должность: заместитель руководителя (директора). 
 

Должностные обязанности:  координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-
методической  и  иной  документации.  Обеспечивает  совершенствование  методов  организации
образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,  «Управление  персоналом»  и  стаж
работы на  педагогических  должностях  не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет. 

Должность: учитель. 
 

Должностные  обязанности:  осуществляет  обучение  и  воспитание  обучающихся,  способствует
формированию  общей  культуры  личности,  социализации,  осознанного  выбора  и  освоения
образовательных программ. 



Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в
области,  соответствующей преподаваемому предмету,  без предъявления требований к стажу работы
либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном
учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность : социальный педагог. 

Должностные  обязанности:  осуществляет  комплекс  мероприятий  по  воспитанию,  образованию,
развитию  и  социальной  защите  личности  в  учреждениях,  организациях  и  по  месту  жительства
обучающихся. 

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлениям  подготовки  «Образование  и  педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель ГПД. 
 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение
личности  обучающихся,  содействует  росту  их  познавательной  мотивации,  формированию
компетентностей. 

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 
 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю  кружка,  секции,  студии,
клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

 
Должностные обязанности:  осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики
курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные
занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  и  профессиональная
подготовка  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  ГО  без  предъявления
требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее
профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность: -библиотекарь. 



Должностные  обязанности:  обеспечивает  доступ  обучающихся  к  информационным  ресурсам,
участвует  в  их  духовно-нравственном  воспитании,  профориентации  и  социализации,  содействует
формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность». 

 
Должность: лаборант. 

 
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет
его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования  к  уровню  квалификации:  среднее  профессиональное  образование  без  предъявления
требований  к  стажу  работы  или  начальное  профессиональное  образование  и  стаж  работы  по
специальности не менее 2 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В школе создана система повышения квалификации педагогических кадров, которая обеспечивает: 
 

• оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей современного образования;
 

• освоение ФГОС основного общего образования;
 

• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС.

Система  методической  работы  обеспечивает  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах
реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 
 

• Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
 

• Анкетирование  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной  профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.

• Заседания  методических  объединений  и  творческих  групп  учителей  по  проблемам  введения
ФГОС.

 

• Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров школы по итогам
разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС.



• Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной образовательной  программы
образовательного учреждения.

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения
ФГОС и Новой системы оплаты труда.

• Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажёрских  площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная  готовность  работников
образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 

• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы оценки  итогов  образовательной
деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего
образования  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

4.2. Финансово-экономические условия 
Требования     к      финансово-экономическим      условиям      являются      определяющим

направлением в числе требований   к   условиям   реализации   Программы,   так   как   от   степени их
выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, информационно-
методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого- педагогическим условиям. 

Финансово-экономические условия реализации Программы: 

-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение  бесплатного общедоступного
общего образования;

      -обеспечивают     образовательному      учреждению      возможность      исполнения      требований
стандарта;

       -отражают    структуру    и    объем    расходов,     необходимых     для     реализации     Программы,     а
также механизм их формирования.

Финансовое    обеспечение    реализации    Программы    опирается    на    исполнение    расходных
обязательств,     обеспечивающих     конституционное     право     граждан     на     бесплатное     и
общедоступное      общее      образование.       

Региональный     расчётный     подушевой     норматив     (*минимально     допустимый      объём
финансовых   средств,   необходимых   для   реализации    Программы    в    соответствии    с    ФГОС    в
расчёте   на   одного   обучающегося   в   год,     определяемый    раздельно    для    образовательных



учреждений,    расположенных    в    городской    и     сельской     местности)     покрывает     следующие
расходы на год: 

• оплату труда работников и отчисления;
 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и платой за
пользование этой сетью);

• иные    хозяйственные    нужды    и     другие     расходы,     связанные     с     обеспечением
образовательного         процесса         (обучение,          повышение         квалификации          педагогического
и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.)

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования   за   счёт
средств   местного   бюджета    сверх    установленного    регионального подушевого    норматива.    Местный
бюджет     выделяет     средства     на     содержание     зданий     и оплату    коммунальных    расходов.     Для
своего     развития     учреждение     привлекает     и внебюджетные средства. 

Финансовое    обеспечение    (средства    регионального     и     местного     бюджетов,     внебюджетные)
задания     учредителя     по     реализации     Программы     определяется     ежегодно     в     плане     финансово
-   хозяйственной    деятельности    (далее    -    ПХД),    где    указаны    цели    и    основные    виды
деятельности школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества.  
Кадрового   обеспечения    школы    специалистами,    имеющими    базовое    профессиональное образование
и   необходимую   квалификацию,   обладающими   необходимым   уровнем методологической       культуры
и       сформированной       готовностью       к       непрерывному процессу образования в течение всей жизни;
• повышения    квалификации    педагогических    кадров,     обеспечения     их     готовности     к введению

ФГОС,  в  том  числе  формированию  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий,  достижению
планируемых       результатов        на        основе        системно-деятельностного подхода; 

• обеспечения       образовательного       процесса       необходимым       и       достаточным        набором
средств     обучения     и      воспитания      (наглядные      пособия,      оборудование,      печатные
материалы, мультимедийные средства и др.);

• формирования  необходимого  и  достаточного  набора  образовательных,  информационно-методических
ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы;

• создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного и
качественного выполнения ремонтных работ;

• установления          стимулирующих  выплат          работникам  за          достижение высоких
планируемых  результатов.  Размеры,  порядок  и   условия  осуществления  стимулирующих      выплат
определяются      «Положением      об      оплате      и      стимулировании труда работников».

 

4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по
отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного психофизического
развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего  школьного  возраста  в
подростковый;



• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников  образовательного
процесса;

• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней  психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития
детей 10-15 лет: 

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с  предкритической  фазой  развития  ребёнка  –
переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (10-13  лет,  5-7  классы).  Период  характеризуется
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания (представления о том, что он уже
не  ребёнок),  т.  е.  чувства  взрослости.  А  также  внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-16 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
 

• бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.е.  происходящими  за  сравнительно  короткий  срок
многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка,
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 

• особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в  котором  заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного»,
«трудного» или «критического»; 

 

• обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к  усвоению  норм,
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности;

• сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между  потребностью  в
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный
кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста);

• изменением  социальной  ситуации  развития  –  ростом  информационных  перегрузок  и  изменением
характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости
требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Разработка  концепции развития  универсальных учебных действий в  системе общего образования  отвечает
новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся. 



Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-
педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый  стандарт  выделяет  в  качестве  основных  образовательных  результатов  компетенции:  предметные,
метапредметные  и  личностные.  Необходимость  измерения  метапредметных  компетенций  и  личностных
качеств  потребует  создания  системы  диагностики  результатов  образовательного  процесса,  а  технологии
формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного
психолога. 

В  связи  с  этим  важное  место  в  образовательном  процессе  занимают  психическое  здоровье  учащихся,
индивидуализация  образовательных  маршрутов,  создание  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной  среды.  Введение  нового  стандарта  общего  образования  существенно  изменяет  всю
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических
знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления образовательным
процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по
ряду  обязательных  критериев.  Введение  указанных  критериев  определяет  весь  процесс  модернизации
психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Цель психологического сопровождения– создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
 

• систематически  отслеживать  психолого-педагогический  статус  ребенка  и  динамику  его
психологического развития в процессе школьного обучения;

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
 

• создать  специальные  социально-психологические  условия  для  оказания  помощи  детям,  имеющим
проблемы в психологическом развитии, обучении.

Основные направления деятельности школьного психолога: 
 

Диагностическая и коррекционная (развивающая) работа  – выявление особенностей психического развития
ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям
общества: 

• изучение  обращения  к  психологу,  поступающего  от  учителей,  родителей,  учащихся  (определение
проблемы, выбор метода исследования);

• формулировка  заключения  об  основных  характеристиках,  изучавшихся  компонентов  психического
развития или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза);

• разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с  
учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других психологических

образований.

Психопрофилактическая  работа–  обеспечение  решения  проблем,  связанных  с  обучением,  воспитанием,
психическим здоровьем детей: 



• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного
этапа;

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения
в интеллектуальном или личностном развитии;

• предупреждение  возможных  осложнений  в  связи  с  переходом  учащихся  на  следующую возрастную
ступень.

 
Психологическое консультирование  – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются
учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое  просвещение–  приобщение  педагогического  коллектива,  учащихся  и  родителей  к
психологической культуре. 
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.
Основой  разработки  критериев  и  методов  оценки  сформированности  универсальных  учебных  действий
является  диагностическая  система  психологического  сопровождения.  Первые  диагностические  измерения
сформированности  универсальных  учебных  действий  проводятся  при  поступлении  ребенка  в  школу.
Самоопределение,  смыслообразование  и  нравственно-этическая  ориентация  определяют  личностную
готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап  – (5 класс)  первичная адаптация детей к  новым условиям.  Это самый сложный для детей и самый
ответственный для взрослых период. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями пятиклассников, направленной на
ознакомление  взрослых  с  основными  задачами  и  трудностями  периода  первичной  адаптации,  тактикой
общения и помощи детям. 

2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке единого подхода к отдельным детям
и единой системе требований к классу. 

3. Организация  методической  работы  педагогов,  направленной  на  построение  учебного  процесса  в
соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и  возможностями  школьников,  выявление  в  ходе
диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация  психолого-педагогической  поддержки  школьников.  Работа  проводится  классным
руководителем и психологом во внеурочное время. Цель курса: создание социально-психологических условий
в ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в новой
школьной среде. 

5. Основной формой психологической поддержки являются различные игры. Подобранные и проводимые в
определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой
систему  требований,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,  формировать  у  детей  коммуникативные
действия,  необходимые  для  установления  межличностных отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать
помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция
школьника, устойчивая самооценка. 

6. Организация  групповой  развивающей  работы  с  детьми,  направленная  на  повышение  уровня  их
школьной  готовности,  социально-психологическую  адаптацию  в  новой  системе  взаимоотношений.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в
период первичной адаптации пятиклассников. 

II этап  –  психолого-педагогическая  работа  со  школьниками,  испытывающими  трудности  в  школьной
адаптации. 



Работа  в  этом  направлении  осуществляется  в  течение  второго  полугодия  5-го  класса  и  предполагает
следующее: 

1. Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  выявление  групп  школьников,
испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 
 
3. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей

учащихся.  Индивидуальная  просветительская  работа  по  проблеме  профилактики  профессиональной
деформации. 

4. Организация  педагогической  помощи  детям,  испытывающим  различные  трудности  в  обучении  и
поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная на
анализ  содержания  и  методики  преподавания  различных  предметов.  Цель  такого  анализа  –  выявить  и
устранить  те  моменты  в  учебном  процессе,  стиле  общения  с  детьми,  которые  могут  провоцировать
различные школьные трудности. 

5. Организация групповой психолого-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности
в обучении и поведении.  Выявление детей с ООП (ограниченными образовательными потребностями) в ОУ,
осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

6. Аналитическая работа,  направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и
года в целом работы. 

Психологическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса  позволит  повысить  его
эффективность.  Положения  и  рекомендации  психологов  могут  стать  основой  проведения  мониторингов  с
целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 
 
Методологический  инструментарий  психологического  сопровождения  и  мониторинга  воспитания  и
социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих методов: 
 
Тестирование  (метод  тестов)  –  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень  соответствия
планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос–  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях  обучающихся.  Для  оценки
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и  социализации  обучающихся
используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании
ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью  –  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора  между
исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,  составленному  в  соответствии  с
задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов
обучающихся или задаваемых вопросов,  что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;



• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного
диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения  сведений  об  особенностях  процесса
воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение–  описательный  психолого-педагогический  метод  исследования,
заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,  закономерностей  развития  и
воспитания  обучающихся.  В  рамках  мониторинга  предусматривается  использование  следующих  видов
наблюдения: 
• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение  –  направлено  на  фиксирование  строго  определённых  параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания
и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую
практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  направленных  на
оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся  в  условиях  специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная  школой
Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
 
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического  исследований  до  реализации  образовательным  учреждением  Программы
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап  3.Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных  социального  и  психолого-
педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением  программы  воспитания  и
социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики  воспитания  и
социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой
школой  программы результаты  исследования,  полученные  в  рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до
апробирования  основных  направлений  воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с
экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных
направлений воспитательной программы).  Таким образом,  при описании динамики  процесса  воспитания  и
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной
ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

• Индивидуальное
• Групповое
• На уровне класса



• На уровне ОУ
 
Основные формы сопровождения 

 

• Консультирование
• Диагностика
• Профилактика
• Экспертиза
• Развивающая работа
• Коррекционная работа
• просвещение

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
• Сохранение и укрепление психологического здоровья
• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными
• Развитие экологической культуры
• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
• Формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среди сверстников
• Выявление и поддержка одарённых детей
• Дифференциация и индивидуализация обучения
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

• Обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной  сферы

деятельности
Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования: 

Инновационные направления работы образовательного учреждения: 
 

• Внедрение инновационных педагогических технологий.
 

• Использование инновационных технических средств.
 

• Преподавание по новым учебно-методическим комплексам.
 

• Инновации в организации учебно-воспитательного процесса (введение ФГОС второго поколения).
 
Педагогические технологии 

 
В  целях  обеспечения  успешной  реализации  общеобразовательных  программ  2-й  ступени  обучения  в
общеобразовательном  учреждении  педагогическим  коллективом  школы  применяются  классические  и
современные  педагогические  технологии,  обеспечивающие  оптимальное  формирование  компетентностей
обучающихся. 

В учебно-воспитательном процессе используются образовательные технологии: 



 
I  .     Технологии развивающего и личностно ориентированного обучения  : 

 

• создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения;
 

• элементы самостоятельной исследовательской работы;
 

• технологии развития критического мышления;
 

• эстетическое и художественное развитие.
II. Информационные педагогические технологии: 

 

• использование элементов аудиовизуальных технологий (компьютерные программы);
 

• Интернет-технологии;
 

• коммуникационные технологии.
 
III  .   Технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся: 

 

• разноуровневые задания и работа с ними;
 

• технологии организации проектной и исследовательской деятельности;
 

• технологии работы с «одаренными» детьми;
 

• технология самостоятельной работы;
 

• технологии дистанционного обучения;
 

• технология инклюзивного обучения.
 
IV. Технология сотрудничества: 

 

• игры  в  самом  широком  понимании:  сюжетно-ролевые,  соревновательные,  деловые,
имитационные;

 

• коллективная работа обучающихся: групповая, взаиморецензирование, работа в парах;
 

• диалоговое обучение.
 
V. Воспитательные технологии: 

 

• здоровьесберегающие технологии;
 

• технология «Портфолио»;
 

• технология создания классного коллектива;



 

• технология патриотического воспитания.
 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы 
возможности 
обучающихся 

и Данная  компетентность  является
выражением  гуманистической  позиции
педагога. Она отражает основную задачу
педагога  –  раскрывать  потенциальные
возможности ученика. Данная 

● Умение  создавать
ситуацию  успеха  для
обучающихся; 

● Умение  осуществлять
грамотное педагогическое 

  компетентность  определяет  позицию
педагога  в  отношении  успехов
обучающихся.  Вера  в  силы  и
возможности  обучающихся  снимает
обвинительную  позицию  в  отношении
ученика,  свидетельствует  о  готовности
поддерживать  ученика,  искать  пути  и
методы, отслеживающие успешность его
деятельности.  Вера  в  силы  и
возможности  ученика  есть  отражение
любви  к  обучающемуся.  По  иному
можно  сказать,  что  любить  ребенка,
значит  верить  в  его  возможности,
создавать  условия  для  разворачивания
этих  сил  в  образовательной
деятельности. 

оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 

● Умение находить 
положительные стороны 

у каждого обучающегося, 
строить образовательный 

процесс с опорой 
на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 
развития; 

● Умение 
разрабатывать 

индивидуально- ориентированные
образовательные проекты. 

1.2. Интерес к внутреннему
миру обучающихся 

Интерес  к  внутреннему  миру
обучающихся  предполагает  не  просто
знания их индивидуальных и возрастных
особенностей,  но  и  выстраивание  всей
педагогической деятельности с опорой на
индивидуальные  особенности
обучающихся.  Данная  компетентность
определяет  все  аспекты  педагогической
деятельности 

● Умение составить устную и
письменную характеристику 
обучающихся, 

отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 

● Умения  выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные
образовательные  потребности),
возможности  ученика,
трудности,  с  которыми  он
сталкивается: 

● Умение построить 
индивидуализированную 



образовательную программу: 

● Умение показать 
личностный смысл обучения с 
учетом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира. 

1.3. Открытость  к
принятию  других
позиций,  точек  зрения
(неидеологизированное
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций
и точек зрения предполагает, что педагог
не считает единственно правильной свою
точку зрения.  Он интересуется мнением
других  и  готов  их  поддерживать  в
случаях  достаточной  аргументации.
Педагог  готов  гибко  реагировать  на
высказывания  обучающегося,  включая
изменение собственной позиции. 

● Убежденность, что истина 
может быть не одна; 

● Интерес к 
мнениям и 

позициям других 

● Учет других точек зрения в

процессе оценивания 
обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет  характер  и  стиль
педагогической  деятельности.
Заключается  в  знаниях  педагога  об
основных  формах  материальной  и
духовной  жизни  человека.  Определяет,
во  многом,  успешность педагогического
общения,  позицию  педагога  в  глазах
обучающихся. 

● Ориентация в основных 
сферах материальной и духовной 
жизни; 

● Знание материальных и 
духовных интересов молодежи; 

● Возможность 

продемонстрировать свои 
достижения; 

● Руководство кружками 
и секциями. 

1.5. Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет  характер  отношений  в
учебном процессе, особенно в ситуациях
конфликта.  Способствует  сохранению
объективности  оценки  обучающихся.
Определяет  эффективность  владения
классом. 

● В  трудных  ситуациях
педагог сохраняет спокойствие; 

● Эмоциональный  конфликт
не  влияет  на  объективность
оценки; 

● Не стремится  
избежать  эмоционально-

напряженных ситуаций. 

1.6. Позитивная 
направленность на
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит
вера  в  собственные  силы,  собственную
эффективность.  Способствует
позитивным отношениям с  коллегами и
обучающимися.  Определяет позитивную
направленность  на  педагогическую
деятельность. 

● Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности, 

● Позитивное настроение, 
 
● Желание работать, 

 

● Высокая 
профессиональная 



самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая
эффективное  целеполагание  в  учебном
процессе.  Обеспечивает  реализацию
«субъект-субъектного»  подхода,  ставит
ученика  в  позицию  субъекта
деятельности,  лежит  в  основе
формирования творческой личности. 

● Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 

● Осознание 
нетождественности темы урока и
цели урока; 

● Владение конкретным
набором способов перевода темы 
в задачу. 

2.2. Умение ставить 
педагогические  цели  и
задачи сообразно 

Данная  компетентность  является
конкретизацией  предыдущей.  Она
направлена на  индивидуализацию 

● Знание возрастных 
особенностей обучающегося; 

 возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

обучения  и  благодаря  этому  связана  с
мотивацией и общей успешностью. 

● Владение  методами  перевода
цели  в  учебную  задачу  на
конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность  позволяющая
обучаемому  поверить  в  свои  силы,
утвердить  себя  в  глазах  окружающих,
один  из  главных  способов  обеспечить
позитивную мотивацию учения. 

● Знания возможностей
конкретных учеников; 

● Постановка учебных задач,
в соответствии с возможностями
ученика; 

● Демонстрация   успехов
обучающихся  родителям,
одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое  оценивание  служит
реальным  инструментом  осознания
обучающимся  своих  достижений  и
недоработок.  Без  знания  своих
результатов  невозможно  обеспечить
субъектную позицию в образовании. 

● Знание многообразия
педагогических оценок; 

● Знакомство  с  литературой
по данному вопросу; 

● Владение  (применение)
различными  методами
оценивания. 



3.3. Умение  превращать
учебную  задачу  в
личностно-значимую 

Это  одна  из  важнейших
компетентностей,  обеспечивающих
мотивацию учебной деятельности. 

● Знание интересов 
учащихся, их внутреннего мира; 

● Ориентация в культуре, 
 
Умение показать роль и значение
изучаемого  материала  в
реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 
предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания,
сочетающееся  с  общей  культурой
педагога.  Сочетание  теоретического
знания  с  видением  его  практического
применения, что является предпосылкой
установления  личностной  значимости
учения. 

● Знание   генезиса
формирования  предметного
знания (история, персоналии, для
решения каких проблем 
разрабатывалось); 

● Возможности  применение
получаемых знаний для 

   объяснения социальных и 
природных явлений; 

● Владение  методами  решения
различных задач; 

Свободное  решение  задач  ЕГЭ,
олимпиад:  региональных,
российских, международных. 

4.2. 

 

 

 

Компетентность  в
методах преподавания 

 

 

 

Обеспечивает   возможность
эффективного  усвоения  знания  и
формирования умений, предусмотренных
программой.  Обеспечивает
индивидуальный  подход  и  развитие
творческой личности. 

 

 

 

● Знание  нормативных
методов и методик; 

● Демонстрация  личностно-
ориентированных методов 
образования; 

● Наличие своих «находок» и
методов, авторской школы; 

● Знание  современных
достижений  в  области  методики
обучения,  в  том  числе  и
использование   новых
информационных технологий; 

● Использование  в  учебном
процессе  современных  методов
обучения. 



4.3. 

 

 

Компетентность  в
субъективных
условиях  деятельности
(знание  учеников  и
учебных коллективов) 

 

 

Позволяет осуществить индивидуальный
подход  к  организации  образовательного
процесса.  Служит  условием  реализации
гуманизации  образования.  Обеспечивает
высокую  мотивацию  академической
активности. 

 

 

● Знание  теоретического 
материала по  психологии, 
характеризующего 

индивидуальные  особенности
обучающихся; 

● Владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно 

со школьным психологом);

● Использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 

● Разработка 
индивидуальных 

проектов на основе 
индивидуальных характеристик 
обучающихся; 

   ● Владение методами 

социометрии; 

● Учет  особенностей
учебных  коллективов  в
педагогическом процессе; 

● Знание  (рефлексия)  своих
индивидуальных  особенностей  и
их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает  постоянный
профессиональный  рост  и  творческий
подход к педагогической деятельности. 

Современная  ситуация  быстрого
развития  предметных  областей,
появление  новых  педагогических
технологий  предполагает  непрерывное
обновление  собственных  знаний  и
умений,  что  обеспечивает  желание  и
умение вести самостоятельный поиск. 

● Профессиональная 
любознательность; 

● Умение пользоваться

различными информационно– 

поисковыми технологиями; 

● Использование различных 
баз данных в образовательном 
процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 



5.1. Умение  разработать
образовательную
программу,   выбрать
учебники  и  учебные
комплекты. 

Умение  разработать  образовательную
программу  является  базовым  в  системе
профессиональных    компетенций.
Обеспечивает  реализацию  принципа
академических  свобод  на  основе
индивидуальных   образовательных
программ.  Без  умения  разрабатывать
образовательные  программы  в
современных  условиях  невозможно
творчески организовать образовательный
процесс. 

● Знание 
стандартов 
программ; 

● Наличие 
разработанных 
программ: 

а)характеристи 
по содержанию, 
информации; 

образовательных 

и 

примерных 

персонально 
образовательных 

ка  этих  программ
по источникам 

  
Образовательные программы выступают
средствами  целенаправленного  влияния
на развитие обучающихся. 

б)по  материальной  базе,  на
которой  должны 
реализовываться программы; 

  Компетентность в разработке 
образовательных программ 

позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях 

обученности и развития 
обучающихся. 

в)по учету индивидуальных 
характеристик обучающихся. 

● Обоснованность 
используемых образовательных 
программ. 

  Обоснованные  выбор  учебников  и
учебных комплектов является составной 

● Участие  учащихся  и  их
родителей  в разработке 

  частью  разработки  образовательных
программ,  характер  представляемого
обоснования  позволяет  судить  о
стартовой  готовности  к  началу
педагогической  деятельности,  позволяет
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать  индивидуальные
характеристики обучающихся. 

 

 

образовательной  программы,
индивидуального учебного плана
и  индивидуального
образовательного маршрута. 

● Участие  работодателей  в
разработке  образовательной
программы. 

● Знание  учебников  и
учебно-  методических
комплектов,  используемых  в
образовательных  учреждениях,
рекомендованных  органом
управления образованием. 

● Обоснованность  выбора
учебников  и   учебно-
методических   комплектов,
используемых педагогом. 

5.2. Умение 
принимать 

решение в различных 
педагогических 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

● Как установить дисциплину; 

● Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения; 



ситуациях 

  ● Как мотивировать 
академическую активность; 

● Как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 

● Как обеспечить понимание и т.д. 
 
Разрешение  педагогических  проблем
составляет  суть  педагогической
деятельности. 

● Владение  набором
решающих  правил,
используемых  для  различных
ситуаций; 

● Владение  критерием
предпочтительности  при  выборе
того или иного решающего 
правила; 

● Знание  критериев
достижения цели. 

 

 

 

 

При  решении  проблем  могут
применяться  как  стандартные  решения
(решающие  правила),  так  и  творческие
(креативные) или интуитивные. 

 

● Знание не типичных 
конфликтных ситуаций; 

● Примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 

● Развитость 
педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность  в
установлении  субъект-
субъектных отношений

Является  одной  из  ведущих  в  системе
гуманистической   педагогики.
Предполагает  способность  педагога  к
взаимопониманию,  установлению
отношений сотрудничества,  способность
слушать  и  чувствовать,  выяснять
интересы  и  потребности  других
участников  образовательного  процесса,
готовность  вступать  в  помогающие
отношения,  позитивный  настрой
педагога. 

● Знание обучающихся; 
 

● Компетентность в 
целеполагании 

● Предметная 
компетентность; 

 
● Методическая 
компетентность; 

● Готовность к 
сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в 
обеспечении понимания
педагогической задачи 
и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала
–  главная  задача  педагога.  Этого
понимания  можно  добиться  путем
включения  нового  материала  в  систему
уже  освоенных  знаний  или  умений  и
путем  демонстрации  практического
применения изучаемого материала. 

● Знание  того,  что  знают  и
понимают ученики; 

● Свободное  владение
изучаемым материалом; 

● Осознанное  включение
нового  учебного  материала  в
систему  освоенных  знаний
обучающихся; 

● Демонстрация



практического  применения
изучаемого 

материала; 

● Опора на 
восприятие. 

чувственное 

6.3. Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования
учебной активности, создает условия для
формирования  самооценки,  определяет
процессы формирования личностного 
«Я»  обучающегося,  пробуждает
творческие  силы.  Грамотное
педагогическое  оценивание  должно
направлять  развитие  учащегося  от
внешней оценки к самооценке. 

Компетентность  в  оценивании  других
должно  сочетаться  с  самооценкой
педагога. 

● Знание функций 
педагогической оценки; 

● Знание видов 
педагогической оценки; 

● Знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 

● Владение методами 
педагогического оценивания; 

● Умение 
продемонстрировать эти методы 
на конкретных 
примерах; 

● Умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке. 

6.4. Компетентность 
организации 
информационной 
основы 

деятельности 
обучающегося 

в 

 

Любая учебная задача разрешается, если
обучающийся  владеет  необходимой
решения информацией и знает решения.
Педагог должен компетентностью в том,
чтобы  дать  или  организовать  поиск
необходимой ученика информации. 

 
для  
способ 
обладать 

 
для 

● Свободное  владение
учебным материалом; 

● Знание  типичных
трудностей  при  изучении
конкретных тем; 

● Способность  дать
дополнительную информацию или
организовать  поиск
дополнительной  информации
необходимой для решения 
учебной задачи; 

● Умение  выявить  уровень
развития обучающихся; 

● Владение  методами
объективного контроля и 
оценивания; 

● Умение  использовать
навыки  самооценки  для



построения  информационной
основы  деятельности  (ученик
должен  уметь  определить,  чего
ему  не  хватает,  для  решения
задачи) 

6.5. Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем 

организации 
учебно- 
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает  эффективность
воспитательного процесса. 

учебно- ● Знание современных 
средств и 

методов построения 
образовательного процесса; 

● Умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным 
характеристикам; 

● Умение обосновать 
выбранные методы и средства 
обучения. 

6.6. Компетентность  в
способах  умственной
деятельности 

Характеризует  уровень  владения
педагогом  и  обучающимися  системой
интеллектуальных операций 

● Знание системы 
интеллектуальных операций; 

● Владение 
интеллектуальными операциями; 

   ● Умение 
сформировать 

интеллектуальные операции у 
учеников; 

● Умение 
организовать 

использование 

интеллектуальных  операций, 
адекватных решаемой задаче. 

 
 

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Материально-технические  условия  реализации  Программы  направлены  на  обеспечение  возможности
достижения  обучающимися планируемых результатов 
Программы и соблюдения: 

• санитарно-эпидемиологических  требований  к  образовательному  процессу  (к  водоснабжению,
канализации,  освещению,  воздушно-тепловому режиму,  размещению и архитектурным особенностям
здания  учреждения,  его  территории,  отдельным  помещениям,  средствам  обучения,  учебному
оборудованию);



• требований  к  санитарно-бытовым  условиям  (оборудование  гардеробов,  санузлов,  мест  личной
гигиены);  требований  к  социально-бытовым  условиям  (оборудование  в      учебных      кабинетах
рабочих      мест      учителя      и      обучающегося,      учительской      с рабочей     зоной     и     местами
для     отдыха;      административных      кабинетов,      помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи);

• строительных норм и правил;

• требований пожарной и электробезопасности;

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников;

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
 

• требований     к     организации     безопасной     эксплуатации      улично-дорожной      сети      и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря
и оборудования, используемого в школе;

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
 

• архитектурной доступности (возможности для беспрепятственного доступа
обучающихся    с    ограниченными    возможностями    здоровья    и    инвалидов    к    объектам
инфраструктуры образовательного учреждения).
Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению Программы необходимым

учебно- материальным оснащением образовательного     процесса     и     созданию     соответствующей
образовательной     и      социальной среды. Для этого закреплены локальными актами перечни оснащения и
оборудования образовательного учреждения. 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методическое     и       информационное      оснащение      образовательного      процесса
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной
образовательной деятельности;

• использования       средств       орфографического       и       синтаксического       контроля        русского
текста   и   текста    на    иностранном    языке;    редактирования    и    структурирования    текста
средствами текстового редактора;

• записи    и    обработки    изображения    и    звука    при     фиксации     явлений     в     природе     и
обществе, хода образовательного процесса;

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

• вывода информации на бумагу и т. п.;

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;

• поиска и получения информации;



• использования      источников      информации      на      бумажных      и       цифровых       носителях       (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

• художественного    творчества    с     использованием     ручных,     электрических     и     ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

• размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

• обеспечения      доступа      в      школьной      библиотеке       к       информационным       ресурсам
Интернета,     учебной    и    художественной    литературе,     коллекциям     медиаресурсов     на
электронных    носителях,     множительной     технике     для     тиражирования     учебных     и
методических  тексто-графических  и  аудио-видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

• проведения    массовых    мероприятий,    собраний,    представлений;     досуга     и     общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиа сопровождением; 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы  сформирована
информационная среда. Она включает в себя: 

• сайт образовательного учреждения;

• материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса, его постоянного обновления на
основе использования информационных и коммуникативных технологий (ИКТ);

• материалы  для  ведения  мониторинга  развития  учащихся  в  учебной  деятельности,  повышения
профессионализма педагогических кадров;

• технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран;  принтеры;  МФУ;  интерактивная  доска;
цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  сканер;  микрофон;  микшер;  усилитель;  колонки;
оборудование компьютерной сети;

• программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, графический редактор
для  обработки  растровых изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных изображений;
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука.

Педагоги     и     обучающиеся     по     мере     возрастания     возможностей      образовательного
учреждения  обеспечиваются    техническими    средствами    для    оперативного    сбора    и    обмена
информацией,    получения    доступа    к     информационным     справочным     и     поисковым     системам по
локальной сети и с использованием Интернета 

 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Результатом выполнения требований  основной  образовательной  программы 

образовательного  учреждения является создание и  поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательном учреждении условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 



• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения  и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают особенности образовательного учреждения, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,  использования  ресурсов
социума.

Система    условий    реализации  АООП  базируется    на    результатах    проведенной    в    ходе
разработки    программы    комплексной    аналитико-обобщающей     и     прогностической     работы,
включающей:    анализ    имеющихся    в    образовательной    организации    условий     и     ресурсов
реализации     АООП     ООО;     установление     степени     их     соответствия     требованиям     ФГОС,      а
также   целям    и    задачам    основной    образовательной    программы    школы,    сформированным    с
учетом     потребностей     всех     участников     образовательного      процесса;      выявление      проблемных
зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 
соответствие с требованиями ФГОС; разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий. 

Определяя    в    качестве     главных     составляющих     нового     качества     общего     образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение   условий образовательного
процесса  и  повышение  содержательности  реализуемой  АООП  ООО,  механизмы  достижения  целевых
ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего  современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда;
• совершенствование школьной инфраструктуры с  целью создания  комфортных и  безопасных условий

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том

числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;

• развитие информационной образовательной среды;

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения;

• достижения выпускниками основной школы высокого уровня готовности к обучению в старшей школе и
их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;

• повышение информационной открытости образования через использование сайта школы, личных сайтов
учителей.

 

4.7. Ожидаемые результаты реализации адаптированной основной 
образовательной программы ООО. 
Ожидается, что в результате реализации программы произойдет: 

 

• Совершенствование развивающей среды ОУ, способствующей наиболее полному выявлению и развитию

способностей и интересов учащихся.



• Качественное обновление системы образования.

• Удовлетворение потребностей учащихся и их социализация.

• Развитие  здоровьесберегающей  среды,  способствующей  формированию  у  учащихся  потребности  в

ведении здорового образа жизни.

• Повышение  профессионального  мастерства  и  качества  труда  педагогических  работников,  их

удовлетворенности работой в ОУ.

• Совершенствование  социального  партнерства  по  обеспечению  образовательных  потребностей

участников образовательного процесса.

• Обеспечение оздоровления межличностной сферы образовательной деятельности,  квалификационного

психолого-педагогического консультирования всех участников образовательного процесса.
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