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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО ЗПР (вариант 7.1)) государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  основной общеоб-

разовательной школы №39 г. Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  (далее 

ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани) разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ФАОП ООО). 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР составляют: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022№ 1025 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного обще-

го образования для обучающихся с ограниченными...возможностями здоровья 

-  Федеральная адаптированная основная образовательная программа основного общего обра-

зования на основе ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

- ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности обра-

зовательной организации по созданию АООП ООО и отражает вариант конкретизации требо-

ваний ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

 

I. Целевой раздел АООП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития. 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития представляет собой об-

разовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обуча-

ющихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  являются: 

 организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-
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рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладе-

ние основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопреде-

лению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образова-

ния; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

 потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в  образова-

нии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно по-

лезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных органи-

заций дополнительного образования; 

 организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессио-

нальной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

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

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 
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 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации АООП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, позна-

ния и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психиче-

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические особен-

ности обучающихся с задержкой психического развития. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуля-

ции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

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

перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 
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особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучаю-

щихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Вариант 7.1.определяет, что обучающиеся с задержкой психического развития получают 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверст-

ников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности.  

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО → 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задерж-

кой психического развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани  соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей и от-

ражены в федеральных рабочих программах по учебным предметам. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально - дифференциро-

ванный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с ЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам необхо-

димо учитывать особые образовательные потребности и возможности обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются результатами 

освоения ПКР (Программы коррекционной работы): 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированное конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к 

социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно- смыс-

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

правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, 

развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ро-

лей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познава-

тельной деятельности; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через 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; 
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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 достижи-

мые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АОП ООО для 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 обу-

чающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе:  

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов реше-

ния учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с уче-

том изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, соб-

ственных возможностей ее решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения 

учебных и познавательных задач; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим ра-

ботником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивиду-

ально и в группе; 
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соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с 

учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, 

аргументации и доказательстве собственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов кор-

рекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной пред-

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

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных си-

туациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поняти-

ями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных учеб-

ных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного пла-

на; 

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

ботки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

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

 

.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные условия могут 

включают: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на рабо-

ту; 

 организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода ви-

зуальной 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 кон-

трольно- измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструмента-

рия оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обуча-

ющегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамма-

тическому 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 обучающе-

гося проявлений утомления, истощения. 

Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических 

мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной органи-

зации и вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, доводит-

ся до сведения педагогических работников, родителей (законных представителей), администра-

ции в соответствии с установленными правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических ра-

ботников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как осно-

ва аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП ООО для обучающихся с ЗПР.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования : мониторинговые исследования муниципально-

го, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, высту-

пает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
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  использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе ис-

следовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) тех-

нологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образо-

вательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельно-

сти; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-

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

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска-

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, которые отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирова-

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

решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимо-

действие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информа-
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цию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять кон-

статирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внут-

реннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной ор-

ганизации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности-

ческие материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 

основе метода экспертных оценок. 

Формы оценки: 

 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 письмен-

ной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрес-

се обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить инди-

видуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями разви-

тия обучающегося с ЗПР. 

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

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных об-

ластей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесо-

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно- творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
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Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

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

го искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-

ровки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проек-

та разрабатываются образовательной организацией с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поста-

вить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку инфор-

мации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обосно-

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

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть со-

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

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение яс-

но изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР с учетом специ-

фики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реаль-

ных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

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

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

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-
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вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по предме-

ту, которая рассматривается на заседании МО проверяется заместителем директора по УВР, утвер-

ждается директором школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

В тематическом планировании размещается список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика). 

Приложением к рабочей программе является график контрольных мероприятий . 

      В ГБОУ ООШ №39 г .Сызрани установлены весовые коэффициенты отметок для 

форм контрольной деятельности в рамках текущей и промежуточной аттестации». Требования к 

выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры, размещены в Положении о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/положение-текущ.-контроль_август-

2021_2_подписано.pdf 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

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

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

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

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

новного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образо-

вательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обуча-

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/положение-текущ.-контроль_август-2021_2_подписано.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/положение-текущ.-контроль_август-2021_2_подписано.pdf
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ющегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обуча-

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

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся суще-

ствующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного пред-

мета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие  

 процедуры: стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня функ-

циональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга явля-

ются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку  достижения обуча-

ющимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучаю-

щихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, эмоциональной, 

регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени вли-

яния нарушений развития на учебно - познавательную деятельность и социальную адаптацию, 

при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обуче-

ния в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 
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систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и вне-

урочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (прово-

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения   каждым   обучающимся   с   ЗПР   планируемых результатов ПКР прово-

дится педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, класс-

ными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы жиз-

ненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой проце-

дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучаю-

щегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 

объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает пси-

холого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего 

обучения 

 

II. Содержательный раздел АООП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития. 

2.1. Реализация ООП ООО предусматривает непосредственное применение при реализации феде-

ральных рабочих программ (ФРП) по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» и других ФРП 

по мере их утверждения Министерством просвещения РФ 

Ссылка на сайт школы   где располагаются рабочие программы по предметам  
 

http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be-

%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82-2/  

 

 2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР 

http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82-2/
http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82-2/
http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82-2/
http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82-2/
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предметом особого коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 

деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем 

развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к обучающимся с 

ЗПР особую значимость представляет расширение коммуникативного репертуара, формирова-

ние навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситу-

ации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР 

саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования явля-

ется предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучаю-

щихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и коррекцион-

ном процессе. 

  

 Целевой раздел 
 

 

     Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обу-

чающихся;формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к реше-

нию практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества; 
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 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация взаи-

модействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при общении с 

окружающими людьми. 

      УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

 Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, состав-

ляющие умение овладевать учебными знаково- символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования инфор-

мации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адек-

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, за-

давать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими 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 учеб-

ном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные ре-

гулятивные действия). 

 

                                               Содержательный раздел 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают определен-

ные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии 

речи - устной и письменной развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных дей-

ствий, активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных 

практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и явля-

ющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 
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регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, состав-

ляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, коррекцию 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 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими 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 (универсальные ре-

гулятивные действия). 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

. Русский язык и литература. 

Формирование базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различ-

ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функ-

циональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи-

мого анализа; 

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формули-

ровать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

 выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разны-

ми типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом выде-

ленных критериев; самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определе-

ния закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; 
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 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументиро-

вать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 

 самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изуче-

ния, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

 публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конфе-

ренциях. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде табли-

цы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, спра-

вочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать ин-

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

 использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), 
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и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставлен-

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

ных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать до-

стоверность содержащейся в тексте информации; 

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информа-

ции текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использова-

ния других источников информации; 

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, клю-

чевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем разви-

тии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

 находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой ин-

формации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

 правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставлен-

ной проблеме; 

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

 формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), 

 давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учетом целей и условий общения; 

 оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 
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 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

 уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 

при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации вы-

полненного лингвистического исследования, проекта. 

 Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

 определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные пра-

вила, языковые модели, алгоритмы; 

 определять и использовать словообразовательные элементы; классифицировать языковые 

единицы иностранного языка; 

 проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

 различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, слово-

сочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных 

устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

 понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информа-

цию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую ин-

формацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логи-

ческие связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных ча-

стей; 

 определять значение нового слова по контексту; 

 кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 
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 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Ин-

тернет. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

 адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

 осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и ис-

полнителя; 

 выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных язы-

ковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

 представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с исполь-

зованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудни-

честве с педагогическим работником и самостоятельно; 

 планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками; воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, воз-

никающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

 осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Математика и информатика.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

 выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;  

 различать свойства и признаки объектов; 

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, фор-

мулы, графики, геометрические фигуры; 

 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами; анализировать изменения и находить закономерности; 

 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след-

ствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

 использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 
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 обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 

пример и  контрпример; 

 различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

 моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические мо-

дели; 

  воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

 устанавливать противоречия в рассуждениях; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объек-

тов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз-

личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

 доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре-

зультаты; представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе ма-

тематический язык и символику; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

 использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

 переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре-

шения учебной или практической задачи; 

 распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных; 

 находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или  сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
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 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; 

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими члена-

ми команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

 удерживать цель деятельности; 

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или инфор-

мации;  

 анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

 

.Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

 

 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

 строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

или групп веществ, к которым они относятся; 

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на при-

мере сопоставления биологических растительных объектов. 
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Формирование базовых исследовательских действий: 

 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

  исследование процесса испарения различных жидкостей; 

 планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, вза-

имодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультра-

звука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

 выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

 использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности научно- популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ре-

сурсы сети Интернет. 

 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявле-

нии различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

 выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письмен-

ных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

 определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов-

местной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

 координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

 оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявле-

ний  естественно-научной грамотности; 

 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте-
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ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно- научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной за-

дачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно- научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям; 

 готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-

научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

    Формирование базовых логических действий: 

 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;  

 составлять синхронистические и систематические таблицы; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существовавшие син-

хронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям; 

 использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб-

лиотек, СМИ; 

 соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) ви-

ды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме прав-

ления, государственно- территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций; 

 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступ-

ление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, мораль и право; 
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 определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон-

структивное разрешение конфликта; 

 преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций; использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры; 

 выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязан-

ностями граждан; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географиче-

ской широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. классифициро-

вать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географиче-

ской  информации; 

 самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 Формирование базовых исследовательских действий: 

 представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

 формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, из-

менения численности населения Российской Федерации в будущем; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различ-

ной форме (табличной, графической, географического описания); 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тради-

ций в обществе; проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике в 

соответствии с предложенной познавательной задачей; 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям); 

 сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия; 



28 
 

 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исто-

рической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-

бенностей хозяйства России; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функци-

ональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствую-

щие таблицы, составлять план; 

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ; 

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обще-

стве в разных источниках информации; 

 сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 определять характер отношений между людьми в различных исторических и современ-

ных ситуациях, событиях; 

 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

в различные исторические эпохи; 

 принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов исто-

рии, высказывая и аргументируя свои суждения; 

 осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия правовым и нравственным нормам; 

 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вари-

анты выхода из конфликтной ситуации; 

 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 



29 
 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаи-

мопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традици-

ям общества; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности; 

 планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; разделять 

сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

 раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и обще-

ства в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и ре-

волюций); 

 определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя-

тельно определяемых плана и источников информации); 

 осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной де-

ятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлага-

емые варианты решений. 

 

 Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- исследова-

тельской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образова-

ния является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта приме-

нения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянно-

му саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творче-

ства при решении личностно и социально значимых проблем. 
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисципли-

нарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомо-

гательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возник-

шие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траекто-

рии) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализова-

на в дистанционном формате. 

 

 Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориен-

тированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых посредством раз-

мышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать гипоте-

зу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анализиро-

вать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: обоснование актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постанов-

ка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов 
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работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятель-

ности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования   (с   учетом особых образовательных потребностей и  

особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с активи-

зацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать до-

ступные исследовательские задачи. 

 Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рам-

ках урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полно-

ценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связан-

ных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные иссле-

дования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изу-

чаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством педа-

гогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть сле-

дующими: урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (плани-

рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного иссле-

дования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точ-

ки зрения временных затрат является использование: 
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учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух 

уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или не-

сколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

 

 Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеуроч-

ной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая со-

циально- гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-

технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе конфе-

ренции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, обра-

зовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-

исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с норма-

тивно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использова-

ние различных форм предъявления результатов в том числе: письменная исследовательская 

работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

 

 Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критери-

ями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена постав-

ленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведе-

ния исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 

результаты логично, четко и грамотно. 
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 Особенности организации проектной деятельности 

 

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

на получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально значи-

мой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные способы дей-

ствия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими 

под руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление пла-

на работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; подго-

товка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ ре-

зультатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не поз-

воляет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домаш-

них заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесооб-

разно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проек-

ты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предмет-

ного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального 

характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использо-

вание содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированно-
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го знания и способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использова-

ние областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продук-

ты). 

 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предостав-

ляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полно-

ценного учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развива-

ющимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гумани-

тарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художе-

ственно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный про-

дукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, пла-

кат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе обра-

зовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные 

материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютер-

ной презентацией). 

 

 Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую значи-

мость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы над 

проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание про-

блемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения пробле-

мы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку деятель-

ности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты про-
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екта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, последовательность 

в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации), 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложе-

ния), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, 

четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произноси-

тельные возможности). 

 

 2.3. Программа коррекционной работы 

 
В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально- ори-

ентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 

ООО с учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и личност-

ное 

самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). 

ПКР должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно- 

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 5 классе - 

стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, про-

ведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого- 

педагогического консилиума образовательной организации), направленных на оказание спе-

циализированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи обу-

чающимся в преодолении или ослаблении основных нарушений познавательного и речевого 

развития, препятствующих освоению образовательной программы, и социальную адаптацию 

обучающихся с ЗПР; 

успешное освоение АООП ООО, достижение обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

ПКР должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, освое-

ние ими АООП ООО ; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых образова-
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тельных потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные учебные пособия и 

дидактические материалы, специализированные компьютерные программы, технические 

средства обучения, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов; пе-

речень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); планиру-

емые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

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

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обу-

чающихся с ЗПР, региональной специфики и особенностей образовательно-коррекционного 

процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференци-

рованного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательно-коррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающи-

мися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается образова-

тельной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание коррекци-

онно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения ППк и 

ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в образова-

тельно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников образовательных от-

ношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психоло-

го-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает 

следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений рабо-

ты. 

Механизмы реализации програм-

мы. Условия реализации програм-

мы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 
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АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает обязательную 

реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных 

условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяю-

щих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание 

на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

ППк) и ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего образова-

тельно-коррекционного процесса способствует качественному образованию обучающихся с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, до-

стижение планируемых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического 

сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для пре-

одоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социаль-

ной адаптации, результативного освоения адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования;  

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с инди-

видуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помо-

щи обучающимся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной          дея-

тельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в контексте до-

стижения ими планируемых результатов образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений о 

социуме и собственных возможностях; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплексно-

го сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обучающими-
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ся с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими работниками обра-

зовательной организации и организаций дополнительного образования, в также с другими 

обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно взаимодействуют с обу-

чающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной социокультурной 

деятельности вне образовательной организации. 

        Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

 Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства при 

переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, спо-

собствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, необ-

ходимых обучающимся с ЗПР для  продолжения образования, социальной адаптации и ин-

теграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: программой формиро-

вания универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип ре-

ализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспита-

ния при взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

 Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать пробле-

мы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном об-

разовании с учетом особых образовательных потребностей. 

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучаю-

щимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся трудностей в 

обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, обу-

чения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении 

во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- разви-
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вающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей рабо-

ты каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом взаимодей-

ствии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспита-

ния с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способствую-

щих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; рас-

ширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими социокуль-

турными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с окружающими 

людьми; 

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, спо-

собностей, индивидуальных особенностей. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого- педагогиче-

ского сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи обучаю-

щимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, лого-

педического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основно-

го общего образования; 

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

определение особенностей организации образовательного процесса в соответ-

ствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий

 для обучающихся с ЗПР; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования. 

       Перечень и содержание направлений работы 

 Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк  ГБОУ ООШ 

№39 г.Сызрани , базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого 
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обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

 Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психо-

профилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации 

и отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление 

индивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 

ЗПР; изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося 

с ЗПР; выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способ-

ности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

 Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-

предметниками и другими педагогическими работниками. 

 Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной 

организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, 

в рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

 На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образова-

тельной организации. 

 Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания коррек-

ционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с особы-

ми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего обра-

зования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обу-

чения и обеспечения успешной социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклоне-

ний в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной 

и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся 

с ЗПР; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм 

и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающи-

ми; развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионально-

го самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного вы-

бора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни

 при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума ГБОУ 

ООШ №39 г.Сызрани; 

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя- логопеда,  и других специалистов, проектируе-

мых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- дифференци-

рованного подхода. 

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каж-

дого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка инди-

видуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: направ-

ления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии), 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося с ЗПР, выявленных  в процессе стартового комплексного  психоло-

го- педагогического  обследования или мониторинга  (периодического

 учета) достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 
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описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы 

по каждому направлению. 

 ПКР включает проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий мо-

жет возникнуть в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после длитель-

ной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на 

помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуаль-

ных личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-предметником 

по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

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

ально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности психо-

лого-педагогического консилиума (ППк). 

 Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педа-

гогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая 

направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания 

психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образователь-

ной организации, так и за ее пределами. 

 Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подго-

товка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, кор-

рекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; 
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отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально- диффе-

ренцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

подготовка ПКР. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности разных групп 

обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и ожидаемые ре-

зультаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы определя-

ются при составлении рабочих программ. 

 На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее дора-

ботка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; 

принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании за-

явления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР регламентиру-

ются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов образо-

вательной организации, представителей администрации и родителей (законных представите-

лей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицински-

ми работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций дополнительно-

го образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в 

том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и 

рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности 

обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодей-

ствии с образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также с обра-
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зовательными организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной 

защиты. 

2. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной дея-

тельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных про-

грамм разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно- оздорови-

тельной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и интересов. 

В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных 

отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивиду-

альных учебных планов для обучающихся может осуществляться при       дистанционной под-

держке (с учетом возможностей каждого обучающегося),  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивиду-

альных особенностей; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 особая пространственная и временная организация образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специаль-

ных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы жиз-

ненной компетенции; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических усло-

вий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обу-

чающимся с ЗПР в  условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого вза-

имодействия); о 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональ-

ной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 
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процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при реали-

зации ПКР на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обу-

чающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося 

с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию само-

регуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков соци-

ально одобряемого поведения; 

 усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающих-

ся, обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; "по-

шаговость" в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образо-

вания и ее особую подготовку силами специалистов; 

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным

 потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает примене-

ние здоровьесберегающих технологий.  

Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная   смена видов   деятельности   на  уроке с це-

лью предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов дея-

тельности, динамических пауз; 

  использование коммуникативных игр для  решения учеб-

ных задач и формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов 

и коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения 

со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам 

и во внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, учителя- дефектолога (олигофре-

нопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться педагогом -психологам, учи-

телем - логопедом, учителем  по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку в 

области образования детей с ЗПР.  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО. 

Педагогические работники владеют профессиональными компетенциями в области организа-

ции и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающи-

мися с ЗПР ( вариант 7.1) с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуаль-

ных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых лич-

ностных, 

метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготов-

ки учебно-методической документации. 

Сведения о педагогических работниках 

 

 
Показатель Количество  

человек 

Количество педагогов, участвующих в реализации ООП ООО 18 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 90 

Наличие вакансий (указать должности) 2 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 17 

со средним профессиональным 

образованием 

1 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 18 

Квалификационная                       категория Высшая 1 

Первая 3 

Соответствие занимаемой 
должности 

 

Состав педагогического  коллектива 

по должностям 

Учитель 18 

Учитель-логопед 1 

Бибиотекарь 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

Педагог-психолог 1 
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Руководитель /заместитель 
руководителя 

1/1 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинет психолога  оснащен необходимым оборудованием, диагностическими комплектами, 

коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания обучаю-

щихся с ЗПР. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на обу-

чающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специа-

листов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представи-

телей) обучающегося с ЗПР.  

Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 18 учебных кабине-

тах, двух спортивный залах. 

— Для проведения занятий по физической культуре используются два спортивных зала 

общей площадью 337 кв.м.,  и спортивнпя площадка . Спортивные залы оборудованы в соот-

ветствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса – 85 %. 

— Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса и пользу-

ются: библиотека с– 46кв.м., актовый зал, совмещенный с обеденным залом обшей пло-

щадью – 257,1кв.м. оборудованные в соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео 

техника. Оснащенность - 90% . Имеется сенсорная комната, для работы с детьми ОВЗ. 

— Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соот-

ветствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет (с лаборантской), химия – 1 кабинет (с лаборантской), биология 

- 1 кабинет , функционально пригодны. Содержательно наполнены полностью:  рабочие 

места для педагогов; имеются демонстрационное, лабораторное оборудование по химии, 

физике, биологии. Оснащенность 70%. 

Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден. Оснащенность современной 

оргтехникой составляет 90%. 

Иностранный язык (английский) – 1кабинет, , все функционально пригодны. Име-

ется аудио-видеотехника. Оснащенность 88 %. 

Другие кабинеты: география (1), математика (1), русский язык и литература (2), ис-
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тория (1), ОБЖ (1), музыка, ИЗО  (1),  содержательно наполнены, оснащены аудио-видео 

техникой.. Оснащенность 65 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам препода-

вателей в соответствии с образовательными программами согласно финансированию. 

Библиотека занимает помещение общей площадью 46 кв. м. Общее количество еди-

ниц хранения фонда библиотеки: 

- - учебники – 6058 экземпляров; 

- - художественная литература – 3905 экземпляров; 

- - электронные документы – 68 экземпляров. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, реко-

мендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет. 

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обнов-

ление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило 54%, процент обеспе-

ченности составил 100% с учетом учебников, приобретенных за счет областного бюджета. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом 

на 150 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество специализиро-

ванных помещений для организации технологического процесса. Технологическим обо-

рудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса поз-

воляют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополуч-

ном санитарно- эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответ-

ствии с санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским ка-

бинетом, прививочным. Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специа-

лизированным перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, 

оказания доврачебной медицинской помощи. мебелью, оборудованием в соответствии с 

нормативным перечнем 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной формы обуче-

ния с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, обу-

чающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к ин-

формационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и реко-
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мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Характеристика информационно-образовательной среды ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани  по направлениям: 

 

 

 

№ 

 

 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

 

Наличие компо-

нентов информаци-

онно- образова-

тельной среды 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС (в случае 

полного или ча-

стично отсут-

ствия обеспе-

ченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее одного экземпляра учебни-

ка по предмету обязательной части учебного 

плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2 Учебники в  печатной  и (или) электрон-

ной  форме или 

учебные пособия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в рас-

чете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 
плана на одного обучающегося 

 

 

 

В наличии 

 

3 Фонд дополнительной литературы художе-

ственной и научно- популярной, справочно-

библиографических, 
периодическихизданий 

 

В наличии 

 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обуче-

ния):-натурный фонд (натуральные природ-

ные объекты, коллекции промышленных мате-

риалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных про-

мыслов 
и др.); 
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 -модели разных видов; 

-печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобрази- тельного материала и 

др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты- комплекты документальных мате-

риалов и др.); 

-э кранно-звуковые (аудиокниги, фо-

нохрестоматии, видеофильмы), 

-м ультимедийные  средства 

(электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, тренажеры) 

 

В наличии 

 

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного 
процесса) 

 

имеется 

 

6 Информационно- 
телекоммуникационная инфраструктура 

 
имеется 

 

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно - об-

разовательной среды 

имеются  

8 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательнойсреды 

 

имеются 

 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно- 
образовательной среды 

 

создана 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

          ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показа-

телях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы 

жизненной компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться ин-

дивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных дости-

жений. 

            Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в об-

ществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникатив-
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ными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов образования и ре-

зультатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с 

учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:  

 проведение специализированного комплексного  психолого-

педагогического обследования  каждого обучающегося с ЗПР,  в том  числе  пока-

зателей  развития  познавательной, эмоциональной,  регуляторной, лич-

ностной,  коммуникативной и  речевой  сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность  и социальную  адап-

тацию, при переходе на уровень  основного общего образования (стартовая 

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

 систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 

и внеурочной деятельности; 

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

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

 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работ-

ников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами- психолога-

ми, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы 

мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной организа-

ции в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений 

обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная оцен-

ка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его 

портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой 

методике психолого-педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей 

обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная 

динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 
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Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк  ГБОУ 

ООШ №39 г.Сызрани  на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучаю-

щегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

2.4. Программа воспитания 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

ООП ООО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образова-

тельного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (закон-

ных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными инсти-

тутами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания расположена на сайте школы 

http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-

%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4/  

 

3. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся  с задержкой психического раз-

вития 

 

 Кадровое обеспечение 

 

4.3.. Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

 

 Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной нозологической 

группы отражаются в АООП ООО. 

 Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются специальные 

условия в соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся. 

http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4/
http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4/
http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4/
http://sch39.minobr63.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4/


53  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для них 

пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, мо-

бильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их сверст-

ников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, ор-

ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следо-

вание порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдви-

жении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную ак-

тивность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представи-

телей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их пред-

ставителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их ста-

тусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обу-
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чающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото из-

делий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио воз-

можно ведение портфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (но-

меров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, до-

стижениями. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заклю-

чаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворитель-

ность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их де-

ятельности. 

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

из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу об-

щеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на вза-

имоотношения в образовательной организации. 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

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

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитатель-

ной работы. 

 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы 

 

: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между пе-

дагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результа-

тов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориенти-

рует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социаль-

ного воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социаль-

ными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса 

 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспита-

тельной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объедине-

нии классных руководителей или педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-
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развития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за про-

шедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

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

коллективу. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными ру-

ководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, со-

вета обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителя-

ми совета обучающихся. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

 Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, ко-

торые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; про-

водимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

III. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся 

с задержкой психического развития 

3.1. Учебный план 

Учебный план АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  

ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и 

ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекцион-

ных курсов по Программе коррекционной работы. 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь 

период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный  индивидуальный 

план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134
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усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вы-

зывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ори-

ентированные трудности (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками об-

разовательных отношений); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при необхо-

димости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивиду-

альным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в 

объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудно-

стей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонно-

стей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обуче-

нии. 

Календарный учебный план. ( Отражен в ООП ООО). 

3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельости АОП ООО для обучающихся с задержкой психического разви-

тия (вариант 7.1) ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  в целом соответствует обязательным требова-

ниям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную дея-

тельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

 

 

 

 
 

Учебный план : 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государствен-

ных языков республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на 

весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный 

план предусматривает решение одной или нескольких из нижеуказанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать 

у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентиро-

ванные трудности (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками образова-

тельных отношений); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при необходимости, 
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дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным пла-

ном коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не 

менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным 

дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики возникно-

вения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обуче-

нии; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных ор-

ганизаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках од-

ной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно- развива-

ющих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с ЗПР. 
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АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает два варианта недельного учебно-

го плана: 

1- й вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке; 

2- й вариант - преимущественно для отдельных общеобразовательных организаций и классов, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с задержкой пси-

хического развития. 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР для 5- 

дневной учебной недели (1-й вариант). 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

 Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

 Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Вероятность и статистика   1 1 1 3 

 Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

 Обществознание  1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

 Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
ОДНКНР 1 

    
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 2 

 Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" 
3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 1 час 

в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

ЗПР для 5-дневной учебной недели (2-й вариант). 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

 Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 4 23 

 Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

 Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Вероятность и статистика   1 1 1 3 

 Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

 Обществознание  1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

 Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
ОДНКНР 1 

    
1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

 Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 2 

 Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 32 33 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 1 0 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" 
3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 1 час 

в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одно-

го обучающегося. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета "Адаптивная физи-

ческая культура" составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован образователь-

ной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучаю-

щимися спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближа-

ется или соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласованию с ро-

дителями (их законными представителями) обучающегося вправе делать выбор между учебным 

предметом "Физическая культура" и "Адаптивная физическая культура". 
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В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, пред-

лагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет "Информатика", в ре-

зультате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные пред-

ставления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного 

предмета в 7 - 9 классах. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР должны быть созданы специаль-

ные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной програм-

мы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоро-

вья. 
 

Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

по 5 дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования со-

ставляет 34 недели. 

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

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

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день при-

ходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписа-

нием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

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

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

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

Продолжительность каникул составляет: 

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

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

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

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

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-

ремены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается по-

сле 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (до-

полнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжи-

тельностью не менее 20 минут. 
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Учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участни-

ков образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых меро-

приятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отлич-

ных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может вклю-

чать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

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

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

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

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

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, через организацию соци-

альных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предприниматель-

ских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополни-

тельного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партне-

ров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных меро-

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

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

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подрост-

ковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по инте-

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

и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной дея-

тельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успеш-

ной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу-

чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, пе-

дагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопас-

ных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилак-

тики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинемато-

графа. 
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Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидакти-

ческого материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для 

разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искус-

ства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обуче-

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

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освое-

ние обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделя-

ются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на дополнительные коррек-

ционно-развивающие занятия, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 (2) 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

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

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важ-

ном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

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

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

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

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариатив-

ность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в образовательной органи-

зации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внима-

ние уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспече-

нию учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных меро-

приятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет само-

стоятельно. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР подчиняется сле-

дующим требованиям: 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции, практики), 

 

экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и другие), походов, деловых игр и другое; 

учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 
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обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность); 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся, их возраста и уровня психосоциального развития допускается формирова-

ние учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, осу-

ществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образова-

тельные организации, образовательные организации высшего образования, научные организа-

ции и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 
. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

мом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

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

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

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

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

Февраль: 

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

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
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12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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