
1 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22" 

 
Россия, 173003   г. Великий Новгород   ул. Чудовская, 9  sch-22@yandex.ru       

                                               телефон: 77-24-69, 77-25-39 

ИНН/КПП 5321049198/532101001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная 

программа 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (5-9 классы) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№22» Великого Новгорода 

на период 2020-2025 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород 

2020 г. 

Согласовано 

на педсовете 

Протокол №1 от 28.08.2020 

 

 

 

Утверждено 

 приказом № 58-л/д от 28.08.2020 

 

 



2 

 

I. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка.  

1.1.2. Цели, задачи школы на уровне основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (АООП ООО).  

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР   

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО   

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

1.4.1. Общие положения.  

1.4.2. Особенности образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. обучающихся с ЗПР)   

1.4.3. Оценка личностных результатов.  

1.4.4. Оценка метапредметных результатов.  

1.4.5. Оценка предметных результатов.  

1.4.6. Формы контроля и аттестации. 

II. Содержательный раздел: 

2.1.Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе     

2.2.Особенности адаптации учебного материала и составления адаптированных 

рабочих программ по предметам основной школы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

2.3.Основные    аспекты   построения   и  реализации адаптированных рабочих  

программ  по  предметам  в условиях обучения детей с ЗПР 

2.4. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.4.1. Введение.  

2.4.2. Цели, планируемые результаты.  

2.4.3. Механизмы и технологии развития УУД.  

2.4.4. Условия и средства формирования УУД.  

2.4.5. Формирование ИКТ-компетентности.  

2.5. Характеристика учебных программ. 

2.6.Требования к результатам освоения АООП ООО 

2.7. Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования.  

2.8. Программа коррекционной работы.  

2.8.1 Введение.  

2.8.2 Направления работы.  

III. Организационный раздел: 

 3.1. Учебный план основного общего образования (5-9 классы).  

3.2. План внеурочной деятельности.  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации АООП в школе.  

3.3.2. Материально-технические и информационные условия реализации АООП. 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

  Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц (ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

   Адаптированная ООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ «СОШ № 22» 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 -2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286- 

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015г. №26; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (раздел III), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;  

 Нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Устава МАОУ «СОШ № 22» (далее школа).  

 

Реализация АООП ООО ЗПР предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

которые определяются Стандартом основного общего образования. 

  Адаптированная ООП ООО обучающихся с ЗПР разработана школой 

самостоятельно, как образовательным учреждением, имеющим государственную 

аккредитацию, и является составной частью ООП ООО школы.  

  Адаптированная ООП ООО обучающихся с ЗПР (далее АООП ООО) разработана 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ и направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

  Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся.  

Для реализации АООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития:  
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-  первый этап – 5-6 классы, как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с 

одного уровня образования на другую;  

- второй этап – 7-9 классы, как этап самоопределения подростка через 

апробирования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) 

в разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных 

событий, что приведет к становлению позиции, как особого способа рассмотрения 

вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в изучаемых 

дисциплинах. 

 АООП ООО ЗПР разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

среднего школьного возраста. 

 Адаптированная основная образовательная программа включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов 

(курсов), а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

школьников с ОВЗ. 

 

1.1.2. Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — является 

обеспечение достижения качественных образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных); обеспечение выполнения требований стандарта 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта.  Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;   

• достижение планируемых результатов, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;   

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;    

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;   

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;   
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;   

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 • участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;   

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.      

 

Школа реализует программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В результате освоения образовательных программ выпускник 

школы должен обладать следующими качествами: 

 - открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

 - активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

 - сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных 

компетенций;  

- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования;  

- готовность к самоопределению и самовыражению;  

- ответственность за свои поступки и принятые решения.  

  Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей   и рекомендаций 

ПМПК. 

 

1.1.3.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР   

  

   АООП ООО ЗПР формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет.  Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.      Категория обучающихся с ЗПР 

– наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
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требующих отграничения от умственной отсталости.      Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 

речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. 

      Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.       

       Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

      Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

      Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. 

      Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейро-динамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР   

  

        Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре  и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические. 

  К общим потребностям относятся:   
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным и основным уровнями образования;   

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;   

 раннее получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;   

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы  образовательной организации. 

      Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АООП 

ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности:   

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования;   

 наглядно-действенный характер содержания образования;   

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;   

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;   

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;   

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейро-динамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития;   

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;   

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;   

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;   

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;   

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;   

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

  

    В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития  заложены дифференцированный и деятельностный подходы.      

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

      Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  В контексте разработки АООП ООО для обучающихся 

с ЗПР  реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;   

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;   

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;   

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.   

         В основу формирования АООП ООО обучающихся ЗПР  положены 

следующие принципы:   

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический  характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей  обучающихся;   

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;   

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий  его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;   

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ООО ориентировку на программу начального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;   
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 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;   

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность  овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;   

 принцип сотрудничества с семьей 
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  1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО ЗПР 

 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. Структура 

и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы запланированы следующие результаты:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
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сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

1) в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

2) в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

3) в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

4) в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

5) в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

6) в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

7) в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. Система требований к результатам освоения АООП ООО ЗПР 

основывается на принципах формирования учебных предметов, курсов и 

междисциплинарных программ, обеспечивающих решение основных 

педагогических задач данной ступени, и вытекающего из них состава программ, 

которые должны найти отражение в системе  планируемых результатов.  

В соответствии со Стандартом в АООП ООО школы выделяются учебные 

предметы, курсы для изучения на базовом уровне. На ступени среднего общего 

образования школы устанавливаются планируемые результаты освоения: - учебных 

программ по предметам: «Русский язык», «Литература», «Немецкий язык», 

«История», «Математика» («Алгебра», «Геометрия»),  «Информатика и ИКТ», 

«Химия», «Биология»; «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «География», «Физика».. Предметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы  

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной  подготовки. Предметные результаты освоения интегрированных 

учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 
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мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы  

 

Русский язык и литература 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов;  

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможностях 

русского и родного языка;  

8)сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития;  

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единствеэмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике 

 

Иностранный язык 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения;  

4)сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 



13 

 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

5) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения;  

6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Общественные науки 
1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

2) осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

4) формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора;  

5)сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  
История (История России. Всеобщая история.) 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 5) владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Обществознание 

1)сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5)сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6)владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7)сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
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важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально- экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; сформированность 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества. 

Математика 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2)сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющихописывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Информатика и ИКТ 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
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универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Физика 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

4)владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

5)сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения 

ОБЖ 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.);  

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники;  

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно - профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

14) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Для достижения обучающимися с задержкой психического развития 

запланированных образовательных результатов педагоги должны решить 

следующие задачи: 

 - обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.);  

- формировать учебную деятельность школьников; побуждать и поддерживать 

инициативы школьников, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам); 

 - создавать условия для продуктивной творческой деятельности ученика 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению их собственных замыслов); 

 - поддерживать инициативы школьников и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 - создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам.  

  В ходе изучения всех учебных предметов школьники приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

  Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения учебных 

исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  
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  Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

старшеклассников и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития выпускников, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 - повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 - формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 - формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

  АООП ООО ЗПР обеспечивает: 

 - развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 - решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 - повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 - создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
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образовательные программы и другие формы), возможность получения практико- 

ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

- возможность практического использования приобретённых обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы:    

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций;    

- образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников;   знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений;    

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного  

 наследия;    

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и понимание  

конвенционального характера морали;    

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;    

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях;    

- знание основных принципов и правил отношения к природе;    

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.    

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:    

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою  

страну;    

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;    
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- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;    

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;    

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;    

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;    

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;    

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

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

    В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

  - готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);    

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;    

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;    

- умение конструктивно разрешать конфликты;    

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

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

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения,  общественно полезной деятельности;     

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий;    

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;    

- готовность к профессиональному самоопределению.   

 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ   

Предмет   Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться   
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Русский язык   
Речь и речевое 

общение   

• использовать различные виды 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях  

общения;    

• использовать различные виды 

диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и 

межкультурного общения;    

• соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях 

общения;    

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия  

ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности  

использованных языковых средств;   • 

предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого общения.  

• различным видам аудирования  

(с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в  устной 

форме;    

• понимать и формулировать в 

устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, 

публицистического, официально- 

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в  

устной форме;    

• выступать перед аудиторией 

с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат;  

публично защищать свою  

позицию;    

• участвовать в 

 коллективном обсуждении 

 проблем, аргументировать 

 собственную позицию, 

доказывать её,  убеждать;    

• понимать основные 

причины коммуникативных неудач 

и объяснять их.   

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) 

 публицистического текста 

 (в  том  числе  в 

 СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме 

информацию.  
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  передавать  содержание 

учебнонаучного, 

 публицистического, 

официально-делового, 

художественного  аудиотекстов 

 в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

 

Чтение   • понимать содержание 

прочитанных учебно- научных, 

публицистических  (информационных 

и аналитических, художественно- 

публицистического жанров), 

художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов   

(в устной и письменной форме);    
• использовать практические 

умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей;    

• передавать  схематически  

представленную информацию в  виде 

связного текста;    

• использовать приёмы работы с 

учебной книгой, справочниками и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;    

отбирать и систематизировать 

материал на определённую тему, 

анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  
совместной групповой учебной 

деятельности, распределение  частей 

работы;    

• извлекать из различных 

источников, систематизировать и 

понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально- стилевой и 

жанровой принадлежности;    
• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на 

её решение) из различных 

источников (учебно- научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях, 

официально- деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы.  
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Иностранный язык    

Предмет   Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться   

Говорение  

Диалогическая речь   

•вести комбинированный диалог в 

стандартных  ситуациях 

неофициального   общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

•научиться   брать и   давать 

интервью.   

Говорение  

Монологическая 

речь  

•рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы);    

• описывать события с 

опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);    

• давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;    

• передавать основное 

содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст/ключевые 

слова/план/вопросы.  

•делать сообщение на заданную 

тему на основе  прочитанного;    

• комментировать   факты  

прочитанного/ прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение  к 

прочитанному/прослушанно м у;    

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;    

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы.  

  

  

  

анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных  

условий общения;    

• соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические,  

грамматические  нормы 

современного русского языка.  
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Аудирование   •воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  • воспринимать 

на слух и понимать  

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.   

•выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте;    

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных;    

• использовать  

контекстуальную   или языковую  

 догадку   при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих   незнакомые слова;    

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные  

  для понимания  

 основного содержания 

воспринимаемого на слух 

текста.   

Чтение   • читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений;   

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений.   

•читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале;    

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту;    

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное  

содержание текста;    

• пользоваться  сносками 

 и лингвострановедческим 

справочником.   

Письменная речь   •заполнять анкеты и формуляры в  

соответствии   с   нормами,  

принятыми в стране изучаемого 

языка;   • писать личное письмо в 

ответ на письмо- стимул с 

употреблением   

•делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных  

высказываниях;    

• составлять план/тезисы устного 

или письменного   
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История 

Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться 

локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

•соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время;  • 

использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально- экономических 

процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.;    

• анализировать информацию из 

исторических источников текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи;    

• представлять в различных формах 

описания, рассказа:    

а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в   

России и других странах в ХХ — начале   

XXI в.;    

б) ключевые события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;    

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;   

• раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в 

ХХ —   

начале XXI в.;    

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.);    

• сопоставлять социально- экономическое и 

•используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.;    

• применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами  

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и 

др.);    

• осуществлять  поиск 

 исторической информации  в 

 учебной  и  дополнительной 

литературе,  электронных  материалах, 

систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.;    

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в.   
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политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы 

и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события.  

 

 

Обществознание 

Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться 

использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности;    

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью;    

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода;    

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять  

роль мотивов в деятельности  

человека;    

• характеризовать   собственный  

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»;    

• описывать гендер как социальный 

пол; приводить примеры гендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков и 

девочек;    

• давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;    

• использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;    

описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией 

личности.   
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младшего возраста, а также к сверстникам;    

• демонстрировать   понимание  

особенностей и практическое владение 

способами   коммуникативной, 

 практической   деятельности;  

• характеризовать   собственный  

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»;    

• описывать гендер как социальный 

пол; приводить примеры гендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков и 

девочек;    

давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам;    

•  демонстрировать   понимание  

особенностей и практическое владение 

способами   коммуникативной, 

 практической  

•  деятельности, используемыми  в  

процессе познания человека и общества. 

 

География   

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран;   

• сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;   

• оценивать особенности 

взаимодействия  

природы и общества в пределах   

отдельных территорий;    

• описывать  на  карте 

 положение  и  

взаиморасположение географических 

объектов;   • объяснять особенности 

компонентов  

природы отдельных территорий;    

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе  нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией.   

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке;    

• сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;    

• оценить положительные и 

негативные  

последствия глобальных изменений   

климата для отдельных регионов и стран;    

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально- экономическими 

факторами.   

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Предмет   Выпускник научится   Выпускник получит 

возможность научиться   

Математика

.   

Алгебра.   

Геометрия.   

понимать особенности десятичной 

системы счисления;  • оперировать 

понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел;    

• выражать числа в 

эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости 

от  
конкретной   

ситуации;    

• сравнивать  и упорядочивать  

рациональные числа;    

• выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10;   

• углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  • 

научиться использовать приёмы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.   
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устные и письменные приёмы  

вычислений, применение  

калькулятора;    

• использовать понятия и 

умения, связанные  с 

пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

использовать начальные  

представления о множестве   

действительных чисел;    

• оперировать  понятием 

квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  Выпускник 

 получит возможность:    

• развить представление о числе 

и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли  
вычислений в   

практике;    

развить и углубить знания о  

десятичной  записи 

 действительных чисел 

 (периодические  и 

непериодические дроби).   

Алгебраичес

кие 

выражени

я   

• оперировать понятиями 

«тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные;  

работать с формулами;    

• выполнять  преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные 

корни;    

• выполнять  тождественные 

преобразования  рациональных 

выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими 

дробями;    

• выполнять  разложение 

многочленов на множители.   

• выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;    

• применять 

тождественные преобразования 

для решения задач из различных 

разделов курса(например, для 

нахождения наибольшего/ 

наименьшего значения 

выражения).   
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Уравнения   • решать  основные 

 виды рациональных  уравнений 

 с  одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя  

переменными;    

• понимать  уравнение  как 

важнейшую математическую модель 

для  описания  и  изучения 

разнообразных  реальных 

 ситуаций, решать  текстовые 

 задачи алгебраическим 

методом; • применять графические 

 представления  для 

исследования уравнений, 

исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными.   

• овладеть специальными 

приёмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики;    

• применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты.   

 

Информатика   

Предмет   Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться   

Информация и 

способы ее 

представления   

• использовать 

 термины «информация», 

 «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также 

понимать разницу между  

употреблением  этих 

 терминов  в  

обыденной речи и в   

информатике;    

• описывать  размер 

 двоичных текстов, 

используя термины «бит», 

«байт»  и  производные 

 от  них; использовать 

термины, описывающие скорость 

передачи данных;    

• записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256;    

• кодировать  и 

 декодировать  

тексты при известной кодовой  

таблице;    

• использовать основные 

• познакомиться с примерами 

использования формальных  

(математических) моделей, понять 

разницу между   

математической  (формальной) 

моделью объекта и его натурной 

(«вещественной»)  моделью, 

между математической 

(формальной) моделью 

объекта/явления  и  его 

словесным (литературным)  

описанием;    

• узнать о том, что любые 

данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два 

символа,  

например 0 и 1;    

• познакомиться  с 

 тем,  как информация 

(данные) представляется в 

современных компьютерах;    

• познакомиться с двоичной 

системой счисления;    
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способы графического 

представления числовой 

информации.   

• познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными 

кодами.   

 

   На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык. «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

уровне основного общего образования приводятся в рабочих программах учебных 

дисциплин.    

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта 

и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

будут обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.    

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование учебной деятельности (универсальных учебных 

действий) наиболее естественно и эффективно проводить с использованием 

цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 

числе, используя возможности информационной среды учреждения, социальные 

сервисы). Ориентировка обучающихся в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования учебной 

деятельности обучающихся, обеспечивающим его результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному 

и планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках 

учебной деятельности, но и за ее пределами. В ИКТ-компетентности выделяется 

учебная ИКТ- компетентность, как способности решать учебные задачи с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностям и возможностям школьника. Ее частью 

является общая ИКТ- компетентность школьника. Во многих случаях учащиеся 

осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 

использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной 
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деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности зафиксировано 

во всех учебных предметных программах и в программах внеучебной 

деятельности. При освоении учебных предметов в форме учебной деятельности 

(урочной и внеурочной информационно- коммуникативные технологии 

способствуют в школьном возрасте более эффективному формированию основ как 

учебно-предметных, так и ключевых компетентностей, а также созданию 

позитивного социального опыта. МАОУ «СОШ № 22» планомерно движется по 

пути информатизации образовательного пространства, отрабатывая такие 

направления как:    

- техническое оснащение;    

- внедрение новых информационных технологий в образовательный  

процесс;    

- формирование информационной культуры всех субъектов образовательного 

пространства.    
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.    

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание:    

1) организации и форм представления и учёта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;    

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.    

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования:    

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;    

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, реализацию требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования;    

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования;    

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ЗПР в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования;    

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения);    

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 
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образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и 

системы образования разного уровня.    

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна.    

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.    

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.    

  Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:    

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;    

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);    

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;     

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:    

1) упрощение  формулировок  по  грамматическому  и семантическому  

оформлению;    

2) упрощение инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;    

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;    

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР  

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;    

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому  

оформлению и др.);    

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
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необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий;    

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;    

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.    

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.   

 

1.4.2. Особенности образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. обучающихся с ЗПР)   

  

3.1. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а для детей-

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.    

3.2. Обучение и воспитание детей с ОВЗ осуществляется в классно-урочной или 

индивидуальной форме (в т.ч. с использованием дистанционных технологий) по 

адаптированной ООП ООО.  

3.3.Для получения образования детьми с ОВЗ (ЗПР) в школе создаются следующие 

условия:   

3.3.1. Обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями, а также иной 

учебной литературой.  

 3.3.2. Обеспечение системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся, которая включает в себя: 

 деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума;  

 проведение групповых и индивидуальных занятий по коррекции нарушений 

развития: занятия с педагогом-психологом;  

 проведение индивидуально-групповых занятий по ликвидации затруднений в 

учебной деятельности учителями-предметниками;  

 организация урочной деятельности по социальной адаптации обучающихся; 

   

3.3.3. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) обеспечены бесплатным двухразовым горячим 

питанием.  

3.4 Комплектование классов. При комплектовании классов допускается: 

совместное обучение детей с ЗПР и нормально развивающихся детей в 

общеобразовательном классе; формирование отдельного класса для обучающихся с 

ЗПР.  
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3.5. Наполняемость классов. Исходя из категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья численность обучающихся  в классе (группе) не должна 

превышать 15 человек. 

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 

появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей либо перехода в 

специальное образовательное учреждение.     При успешном освоении АООП ООО 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 

определения возможности перехода для дальнейшего обучения в 

общеобразовательном классе.     Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении изучаемых дисциплин, что не должно являться основанием для смены 

варианта образовательной программы. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

       Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на  повторное  обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

1.4.3. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования.    

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.    

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:   



37 

 

   

1   Сформированность основ гражданской идентичности личности   

2   Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования   

3   Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования   

           В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.    

          К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования.    

           Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов.    

            В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.    

          Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента:    

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;    

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;    

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.    

            Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с ЗПР, 

которым необходима специальная поддержка.    

             Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
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содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.    

              Данные о достижении личностных результатов могут являться 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся.    

             Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку 

формы фиксации личностных достижений детей.    

  

1.4.4. Оценка метапредметных результатов 

           Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.    

            Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося с ЗПР регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.    

            Основным объектом оценки метапредметных результатов является:    

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;    

- способность к сотрудничеству и коммуникации;    

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;    

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.    

  

1.4.5. Оценка предметных результатов 

            Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 
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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. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого 

в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися.    

              Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.    

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения 

АООП должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.    

 

 

1.4.6. Формы контроля и аттестации: 

       Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых 

результатов  основного общего образования являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения. Оценка результатов деятельности проводится с целью получения, 

обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития 

системы образования в школе, предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности школы, а также с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего 

образования. 

Оценка, контроль и учёт результатов освоения учащимися Образовательной про- 

граммы основного общего образования (ФГОС) осуществляется в соответствии с 

Локальными актами Школы: 

ЛНА-18-2015 «Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образова- 

тельным программам основного общего и среднего общего образования в муници- 

пальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова- 

тельная школа № 22», утверждённым приказом директора от 28.10.2015 г. №192-

а/д; 

ЛНА-8-2016 «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 22», 

утверждённым приказом директора от 24.03.2016 г. № 41-д. 
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II. Содержательный раздел 

Общие положения. 

             Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) сохраняются все основные области 

образования. Различия проявляются в уровне, который может освоить ребенок с 

ОВЗ, и акцентах в адаптации учебного процесса, отвечающих его особым 

образовательным потребностям. 

           Коррекционная работа - комплексная система психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ (ЗПР) для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка организована в 

соответствии с Программой коррекционной работы с обучающимися при 

получении ООО (ООП ООО). 

      Организация внеурочной деятельности по социальной адаптации 

обучающихся базируется на основе разработанной в школе «Программы 

воспитания и социализации обучающихся» (приложение к основной 

образовательной программе ООО) при взаимодействии социального педагога, 

педагога-организатора, классного руководителя и родителей обучающихся. 

      Все обучающиеся с  ОВЗ (ЗПР) являются участниками реализации 

Программы воспитания и социализации (ООП ООО). 

      Все обучающиеся с  ОВЗ (ЗПР)   независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми участвуют в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях.  

      2.1.Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе 

    Для реализации АООП ООО школы в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии:  

 дифференцированное обучение;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное 

развивающее обучение, технология саморазвития личности);  

 ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в 

обучении математике, воспитание и социализация средствами массовой 

информации и коммуникации;  

 игровые технологии;  

 технологию проектов;   

 технологию проблемного обучения (частично);  

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и 

профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии 

воспитания и обучения детей с проблемами, технологии социально-педагогической 

реабилитации и поддержки обучающихся с ОВЗ, технологии профилактики 

злоупотребления ПАВ);  

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса 

(технологии уровневой дифференциации,  индивидуализации,  групповой 

деятельности).  В учебном процессе применяются различные методы 

коррекционно-развивающей работы, направленные на оптимальное усвоение 
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обучающимися изучаемого материала, решаются педагогические задачи с учётом 

способностей и возможностей, уровня актуального и ближайшего развития, 

обучение планируется на основе результатов диагностического изучения. 

Создаются условия для мобилизации резервов личности каждого обучающегося, 

развития ее творческих качеств и потенциальных возможностей.  

 

           2.2.Особенности адаптации учебного материала и составления 

адаптированных рабочих программ по предметам основной школы для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

      Рабочая программа  по предмету адаптируется за счет перегруппировки 

содержания учебного материала, обеспечения пропедевтического подхода по 

подготовке обучающихся к восприятию нового учебного содержания и реализации 

системы повторения ранее изученного материала. Большое внимание уделяется:  

 детализации учебного содержания, поэтапному формированию умственных 

действий, использованию ориентировочной основы действий (опорные конспекты, 

памятки, алгоритмы, образцы выполнения учебных заданий);  

 применению наглядных и практических методов обучения;  

 чередованию умственной и практической деятельности;  

 обогащению содержания обучения специальными заданиями, 

направленными на развитие познавательных способностей и волевого компонента 

деятельности,  

 формирование универсальных учебных действий (общеучебных умений)  

 широкому использованию заданий, дифференцированных по объему, 

степени сложности и мере самостоятельных действий, в т.ч. для выполнения 

домашних заданий.  

  

           2.3. Основные    аспекты   построения   и  реализации адаптированных 

рабочих  программ  по  предметам  в условиях обучения детей с ЗПР 

  Реализация коррекционной направленности обучения:   

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);   

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);   

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности;   

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности;   

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

ориентированного обучения;   

 практико-ориентированная направленность учебного процесса;   

 связь предметного содержания с жизнью;   

 проектирование жизненных компетенций обучающегося;   

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;   

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства) 
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     Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу:      

учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

     Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР:     в пояснительной 

записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются 

коррекционные возможности предмета. 

      Обязательным разделом рабочей программы является планирование 

коррекционной работы по предмету, которая предусматривает:   

 восполнение пробелов в знаниях;   

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;   

 развитие высших психических функций и речи обучающихся.  

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:   

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;   

 поэтапное формирование умственных действий;   

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

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных 

поступков;   

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

      Итоговые достижения определяются индивидуальными возможностями 

обучающегося.  Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его 

предшествующими достижениями.  

      Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов:  

 необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического 

состояния обучающегося;  

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

подростку средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, 

письменная речь);  

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных обучающихся, разрабатываться индивидуально, в 

тесной связи с практической деятельностью;  

 способы выявления умений и представлений обучающихся могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в 

виде некоторых практических заданий;   

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

 (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 

выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым);   

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе со взрослым).   
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 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

специальной индивидуальной образовательной программы, конкретизации плана 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы.   

      В процессе реализации адаптированных рабочих программ по предмету 

вносятся изменения в дидактические и методические материалы с целью 

достижения оптимальных результатов обучения; постоянно обновляется 

содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета за счёт 

повышения уровня квалификации педагогов.    

 

2.4. Программа формирования универсальных учебных действий   

2.4.1. Введение 

          Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников.    

           Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, модулей, курсов, а также программ 

внеурочной деятельности.             Программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет:    

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и  

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;    

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования;    

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;    

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся;   - условия развития УУД.    
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2.4.2. Цели, планируемые результаты 

          Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала основного общего образования.    

          Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.           

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.            Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия.    

          Задача для основной школы — «учить ученика учиться в общении».    
           Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.   

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Регулятивны

е 

универсальные 

учебные 

действия 

- на личностное 

самоопределение;   

- на развитие Я-

концепции;    

-на  

смыслообразование;  

- на мотивацию;    

-на нравственно- 

этическое оценивание   

—  на  учет 

 позиции  

партнера;    

— на организацию и  

 осуществление 

сотрудничества;    

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного   

содержания;    

—   тренинги 

коммуникативных  

навыков;    

— ролевые игры;    

— групповые игры   

—   задачи   и  

проекты;    

— на выстраивание 

стратегии поиска  

решения задач;    

— задачи и проекты на  

 сериацию,  

сравнение, оценивание;   

— задачи и проекты на  

проведение 

эмпирического 

исследования;    

— задачи и проекты на 

проведение  

теоретического 

исследования;    

— задачи на смысловое 

чтение.   

— на 

планирование; 

— 

на рефлексию;    

— на 

ориентировку в 

ситуации;    

—   на  

прогнозировани

е    

—   на  
 целеполагание;   

 — на 

оценивание;   — 

на принятие 

решения; — на 

самоконтроль;   

— на 

коррекцию.   
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2.4.3. Механизмы и технологии развития УУД 

 (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и индивидуальные занятия, 

исследовательская и проектная деятельность)  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.    

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.    

   Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:    

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;    

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной  деятельности;    

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;    

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения;           - эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности.             Решение задачи развития универсальных учебных 

действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов).    

          Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного 

общего образования особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:             

- ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);    

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); - ситуация-
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оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;    

- ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).    

          Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:    

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в  

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;    

2) исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей.    

          Выстраивая различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и   

сотрудничества в коллективе;    

3) организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.    

          При построении исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:    

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;    

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно;    

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;   - раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить новое 

ученику.           Исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.    

          К общим характеристикам следует отнести:    

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;    

- структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 
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или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде;    

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.    

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.    

 

Специфические черты (различия) проектной и исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность   Исследовательская деятельность   

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата   

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного  

использования   

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- 

то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат   

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками,  

сформулированными в его замысле   

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

предположений   

   

          В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.    

          При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 
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конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.    

          Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям:   - видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно- экономический механизм внедрения);    

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;    

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);    

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;    

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.    

          Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы  проходит несколько стадий:    

          На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается 

задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

происходит качественное самоизменение группы детей.    

          Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата.    

          Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.             

Педагогические эффекты от проектных задач:    

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе;    

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания;    

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования.    

           Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:    
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- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);    

- целеполагать (ставить и удерживать цели);    

- планировать (составлять план своей деятельности);    

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, - 

выделяя все существенное и главное);    

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;    

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других).         Основными инструментами оценки в рамках решения 

проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) и 

экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных 

«продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и 

только потом оценка самого результата.             Итак, проектные задачи на 

образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7-9 классы)    

          На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма 

учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных 

на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта.    

          Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно 

практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. 

в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.    

          Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 

собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков.    

          Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.    

           Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 
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просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью).           Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.    

          Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:    

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;    

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности;    

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;    

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ;    

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;    

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.    

  

2.4.4. Условия и средства формирования УУД.   
           В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числу основных составляющих организации совместного действия относится:    

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием;   - совместной работы;    

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы;    

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность);    

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;    

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);    

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.    

           Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 
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учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений.    

          Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.    

          Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников.    

          Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.    

          Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности:   1) принцип индивидуальных вкладов;    

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы;    

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.    

          Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п.    

          Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.    

          Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.    

          Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 

давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.    

          Основная школа является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа 

товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.    
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           Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.    

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.    

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.    

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.    

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.    

          Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.    

          Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность.    

          Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3-х лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.            Устная дискуссия помогает 

ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.    

          Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), 

где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – 

переход к письменным формам ведения дискуссии.    

          Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:    

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;    

- развивать навыки взаимодействия в группе;    

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;    

- развивать невербальные навыки общения;    

- развивать навыки самопознания; - развивать навыки восприятия и 

понимания других людей; - учиться познавать себя через восприятие другого;    
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- получить представление о «неверных средствах общения»;    

- развивать положительную самооценку;    

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве;    

- познакомить с понятием «конфликт»;    

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации;   - обучить 

способам выхода из конфликтной ситуации;   - отработать ситуации 

предотвращения конфликтов.  

          Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В  

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости.    

          Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

рефлексия.    

          В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования.    

          Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме.    

            

          Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия.             В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач.    

          В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного  частного мнения.    

          Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации.             Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.    
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          Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу.    

 

2.4.5. Формирование ИКТ-компетентности. 

            

           Примерная АООП основной школы ориентирована на школу высокого 

уровня информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами 

ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, 

где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические 

и методические сервисы.    

          Такая информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической работы.    

           В современных условиях АООП направлена на помощь учителю 

оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую 

деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на 

третий этап информатизации школы, который связан с использованием средств 

ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

– новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы.    

          В соответствии с ФГОС (требования к условиям) АООП ООО школы 

исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещается 

поурочное тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 

предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут 

включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут 

предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети.    

           Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, 

отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их 

анализирует и  сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.    

 

      2.5.  Характеристика учебных программ. 

         Для реализации Образовательной программы используются: 

типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки, 

         Основанием для отбора учебных программ является: 
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соответствие содержания учебной программы идеологии Образовательной 

программы школы, соответствие учебной программы познавательным 

возможностям и способностям учащихся, методическое обеспечение учебной 

программы, соответствие требованиям Государственных стандартов к уровню 

подготовки учащихся. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  
Образование на ступени основного общего образования является одновременно 

логическим продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. Учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  
Обучение осуществляется по следующим программам: 
№

п/

п  

Авторы, название 

учебника  

Класс  Издательство  Вид 

программ

ы  

Программа, автор 

программы  

Основная школа  

1  Т.А Ладыженская, 

М.Т Баранов. 

«Русский язык».  

5  «Просвещение»  Образовате

льная  

Программа по русскому 

языку. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская  

2  М.Т Баранов Т.А. 

Ладыженская, 

«Русский язык».  

6  «Просвещение»  Образовате

льная  

Программа по русскому 

языку. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская  

3  М.Т Баранов Т.А 

Ладыженская, 

«Русский язык».  

7  «Просвещение»  Образовате

льная  

Программа по русскому 

языку. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская  

4  Л.А. Тростенцова , 

Т.А. Ладыженская. 

«Русский язык»  

8  «Просвещение»  Образовате

льная  

Программа по русскому 

языку. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская  

5  Л.А. Тростенцова , 

Т.А. Ладыженская. 

«Русский язык»  

9  «Просвещение»  Образовате

льная  

Программа по русскому 

языку. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская  

6  Н.Я Виленкин. 

«Математика»  

5  «Мнемозина»  Образовате

льная  

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

под редакцией 

Т.А.Бурмистровой 

7  Н.Я Виленкин. 

«Математика»  

6  «Мнемозина»  Образовате

льная  

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

под редакцией 

Т.А.Бурмистровой  

8  Ю.Н Макарычев. 

«Алгебра»  

7  «Просвещение»  Образовате

льная  

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

под редакцией 

Т.А.Бурмистровой  

9  Ю.Н Макарычев. 

«Алгебра»  

8  «Просвещение»  Образовате

льная  

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

под редакцией 
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Т.А.Бурмистровой  

10  Ю.Н Макарычев. 

«Алгебра»  

9  «Просвещение»  Образовате

льная  

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

под редакцией 

Т.А.Бурмистровой  

11  Атанасян Л.С., 

Геометрия 

7-9  «Просвещение»  Образовате

льная  

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

под редакцией 

Т.А.Бурмистровой  

12  Меркин Г.С.  

Литература Ч.1,2 
2014г. 

5  Русское слово,  Образовате

льная  

Программа по литературе под 

редакцией Меркина Г.С.  

13   
Меркин Г.С. 
 Литература Ч.1,2 

2014г. 

6  Русское слово,  Образовате

льная  

Программа по литературе под 

редакцией Меркина Г.С. 

14  Меркин Г.С 

Литература Ч.1,2 
2014г. 

7  Русское слово, Образовате

льная  

Программа по литературе под 

редакцией Меркина Г.С. 

15  Меркин Г.С. 

 Литература Ч.1,2  
8  Русское слово, Образовате

льная  

Программа по литературе под 

редакцией Меркина Г.С. 

16  Курдюмова 

Т.Ф.,Литература. 

Часть 1, 2. 9 класс, 

9  Москва, Дрофа, Образовате

льная  
Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Составители:  

В.Г. Горецкий,  

Т.Ф. Курдюмова 

17  Плешаков 

А.А.«Природоведе

ние»  

5  «Просвещение»  Образовате

льная  

Программа по 

природоведению под 

редакцией Плешакова А.А.  

22  И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 5  

класс 

5  «Просвещение»  Образовате

льная  

Рабочая программа. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 

классы.  

23  И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 6  

класс 

6  «Просвещение» Образовате

льная  

Рабочая программа. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 

классы 

24  И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 7  

класс 

7  «Просвещение» Образовате

льная  

Рабочая программа. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 

классы 

25  И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 8  

класс 

8  «Просвещение» Образовате

льная  

Рабочая программа. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 

классы 

26  И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 9  

класс 

9  «Просвещение» Образовате

льная  

Рабочая программа. Немецкий 

язык. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 

классы 
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27   А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. 

Свенцицкая 

«История Древнего 

мира» 

5  «Просвещение»  Образовате

льная  
Рабочие программы . Автор: 

А.А. Вигасин 

28  Е.В. Агибалов, 

Г.М. Донской. 

«История средних 

веков»  

6  «Просвещение»  Образовате

льная  
Рабочие программы . Автор: 
Е.В. Агибалов, Г.М. Донской 

 А.А. Данилов, 

Н.М. Арсентьев 

(под 

ред.А.В.Торкунова

) «История 

России» 

6 «Просвещение»  Образовате

льная 
Рабочие программы . Автор: 

А.Л.Данилов, Н.М. Арсентьев 

29  А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,Л.В. 

Ванюшкина 

«Всеобщая 

история. История 

нового времени»  

7  «Просвещение»  Образовате

льная  
Рабочие программы . Автор: 

А.Л.Данилов, Л.Г.Косулина 

 А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина. 

«История России» 

7 «Просвещение» Образовате

льная  
Рабочие программы . Автор: 

А.Л.Данилов, Л.Г.Косулина 

30  А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

«Всеобщая 

история. История 

нового времени»  

8  «Просвещение»  Образовате

льная  
Рабочие программы. 

Всеобщая история  А. Я. 

Юдовская, Л. М.Ванюшкина.  
 

31  А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина. 

«История России»  

8  «Просвещение»  Образовате

льная  
Рабочие программы. 

История России. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

А.Ю.Морозов. 

32  А.А.Данилов, Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Левандовский, 

А.Я. Токарева, под 

ред. А.В. 

Торкунова 

«История России»  

9  «Просвещение»  Образовате

льная  
Рабочие программы . Автор: 

А.Л.Данилов, Л.Г.Косулина 

 Л.Н. Алексашина 

«Всеобщая 

история» 

9 «Просвещение» Образовате

льная  
Рабочие программы . Автор: 
Л.Н. Алексашина 

 

33  Г.П. Сергеева. 

«Искусство»  

8-9  «Просвещение»  Образовате

льная  

Региональный компонент  

34  А.А.Лобженидзе. 

Планета Земля.  

6  «Просвещение»  Образовате

льная  
География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Составитель: С.В.Курчина 

35  И.В.Душина. 

География.  

7  «Русское слово»  Образовате

льная  
География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  
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Составитель: С.В.Курчина 

36  География. 

Природа России. 

И.И. Баринова   

8  «Русское слово»  Образовате

льная  
География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Составитель: С.В.Курчина 

37  География 

России. 

Население и  хоз-

во. В.П.Дронов, 

В.Я.Ром. 

9  «Русское слово»  Образовате

льная  
География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Составитель: С.В.Курчина 

38  Л.Н Боголюбов, 

Городецкая Н.И. 

«Обществознание»  

8  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

обществознанию Боголюбова 

Л.Н.  

39  Л.Н Боголюбов, 

Городецкая Н.И. 

«Обществознание» 

9  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

обществознанию Боголюбова 

Л.Н. 

40  А.В Перышкин. 

«Физика»  

7  «Дрофа»  Образовате

льная  

Примерная программа по 

физике в основной школе. 

Авторы: Е.М.Гутник, А.В. 

Пѐрышкин  

41  А.В Перышкин. 

«Физика»  

8  «Дрофа»  Образовате

льная  

Примерная программа по 

физике в основной школе. 

Авторы: Е.М.Гутник, А.В. 

Пѐрышкин  

42  А.В Перышкин, 

Е.М. Гутник 

«Физика»  

9  «Дрофа»  Образовате

льная  

Примерная программа по 

физике в основной школе. 

Авторы: Е.М.Гутник , А.В. 

Пѐрышкин  

43  Габриелян О.С., 

Химия 

8-9  «Просвещение»  Образовате

льная  
Программа курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Составитель: О.С. 

Габриелян,  

45  Л.Л. Босова 

«Информатика и 

ИКТ»  , 
 

6-9 «Бином»  Образовате

льная  
Программа курса 

«Информатика и ИКТ» Автр: 

Л.Л. Босова,  

50  Под  редакцией 

Симоненко В.Д. 

Технология (для 

мальчиков) 

5  Дрофа  Образовате

льная  
Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Составители: 

Ю.Л. Хотунцев,  

В.Д. Симоненко 

51  Под  редакцией 

Симоненко В.Д. 

Технология (для 

девочек 

6  Дрофа  Образовате

льная  
Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Составители: 

Ю.Л. Хотунцев,  

В.Д. Симоненко 

52  Кожина О.А.  

«Технология 

Обслуживающий 

7  Дрофа  Образовате

льная  

Авторская программа по 

технологии О.А. Кожиной 
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труд» 

53  Изобразительное  

искусство, 

И.С. Кузин,  

5 -7 «Просвещение»  Образовате

льная  
Изобразительное  искусство, 

5-9 классы. 

Составители: И.С. Кузин, 

И.В. Корнута 

56  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

«Музыка»  

5  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

музыке, Автор Е.Д.Критская  

57  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

«Музыка»  

6  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

музыке, Автор Е.Д.Критская  

58  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

«Музыка»  

7  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

музыке, Автор Е.Д.Критская  

59  Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая 

культура  

5-7  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

физической культуре В.И.Лях  

60  Н.И. Лях 

Физическая 

культура  

8-9  «Просвещение»  Образовате

льная  

Авторская программа по 

физической культуре В.И.Лях  

 

           2.6.Требования к результатам освоения АООП ООО 
     Обучаясь по АООП ООО, обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников. 

     Итоговый документ об образовании выдаётся в соответствии с Федеральным 

законодательством.    Проектируемым результатом освоения АООП ООО является 

- достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах 

деятельности. 

     Самым общим результатом освоения адаптированной основной 

образовательной программы детьми с ЗПР должно стать введение в КУЛЬТУРУ 

обучающегося, по разным причинам выпадающего из ее образовательного 

пространства. 

       Развитие самого обучающегося с ОВЗ в контексте культурных ценностей 

открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает 

ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во 

многих случаях и готовность взять на себя посильную ответственность за близких, 

занять активную жизненную позицию в сообществе. Получая, таким образом, 

осмысливаемое образование, обучающийся с ОВЗ овладевает действительно 

полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально 

доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы 

социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества.  

 

             2.7. План воспитательной работы обучающихся с ОВЗ(ЗПР)  
Цель воспитательной работы: создание условий для формирования  гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
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инициативности, самостоятельности, толерантности участников образовательного  

процесса. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, как по вертикали, так и по горизонтали системы, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, 

общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих задач 

воспитания:  

  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.   

Основные задачи:   

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;   

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;   

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности;   

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;   

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;   

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;   

 формирование умений, навыков социального общения людей;   

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;   

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

 укрепление доверия к другим людям;   

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.   

  

Принципы воспитательной работы:  

Личностно ориентированные принципы: 

 - Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти 

своё место в школе, в обществе); 

 - Принцип развития (целостное развитие личности: физическое интеллектуальное, 

духовное);  

- Принцип психологической комфортности (снятие всех стрессо-образующих 

факторов; создание атмосферы, при которой ребенок раскрепощён, раскован; 

создание атмосферы успешности, ощущения продвижения вперёд, достижения 

поставленной цели). 
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Культурно-ориентированные принципы:  

- Принцип картины мира (школа-микромир, создает обобщенно- целостное 

представление о мире, о месте человека в нём);  

- Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня - это мир, частью 

которого являюсь я – переживаю и осмысливаю для себя); 

  Принцип опоры на культуру как мировоззрение (возможность и способность 

усваивать и делать свою культуру, уважая исторически сложившиеся культурные 

ориентиры)  

Деятельно - ориентированные принципы:  

- Принцип обучения деятельности (учим ставить цели, уметь контролировать и 

ориентировать свои и чужие действия, опираться на предшествующее спонтанное, 

самостоятельное, «житейское» развитие);  

- Креативный принцип или принцип формирования потребности в творчестве и 

умения творчества.  

Школа-часть образовательной и внешней среды:  

   Задачи работы с родителями: 

 -Вовлечение родителей к участию в учебно-воспитательном  процессе. 

 -Просвещение родителей в вопросах воспитания.(родительский всеобуч) 

 -Поддержка родительских инициатив.  

  

   В систему воспитательной работы  включены  

 Педагогический совет школы   

 Заместители директора   

 Классные руководители  

 Социальный педагог  Гурова О.С.  

 Педагог-психолог  

 Родители   

 Учащиеся   

   Воспитательная система осуществляется  

 Через классно урочные занятия  

 Внеурочную деятельность  

 Классные часы  

 Через традиционные  школьные мероприятия и проекты  

 Через клубную деятельность 

 Через программы дополнительного образования 

 

    Система работы с классными руководителями  

  

-знакомство с нормативными документами  

-ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы 

школы;  

-ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями.  

  

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:  

- способствовать формированию интереса и стремлений классного 

руководителя к активной творческой деятельности в своем классе;  
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- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия  

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель - ученик - родитель». 

 -организовать  методическую помощи классным руководителям через 

следующие формы работы:   

- разработки методических рекомендаций по структуре планов воспитательной 

работы, - по мониторингу воспитательной работы, 

- по проведению уроков общения,   

-по изучению уровня воспитанности, толерантности, удовлетворенности и 

коммуникативных УУД  обучающихся; 

     - организация  заседаний  творческих групп совета КТД;   

- индивидуальные консультации начинающим классным руководителям;   

- знакомство с методической литературой по воспитательной работе.   

  

       Изучение методик, методов и технологий воспитания 
 - Технология коллективного творческого дела. 

 - Методика подготовки, проведения и анализа. 

 -Советы дела.  

 - Технология игровых приемов обучения и воспитания.  

 -Приемы, формы и методы игры. Игровые программы. Этапы организации и 

проведения.  

 -Технология личностно-ориентированного воспитания и обучения. 

 -Классный час, родительское собрание, индивидуальные формы работы. Методика 

организации. 

 -Технология работы с детьми девиантного поведения, с семьями риска. 

 -Этапы организации работы, методика прослеживания результата.  

- Формы, методы, приемы работы с учащимися и семьями.   

-Педагогика творческого саморазвития.   

-Основы и методика. Педагогические закономерности, принципы и методы.  

 -Анкеты и тесты для использования в практической работе.  

 -Развитие и образование детей с особенностями развития и инвалидностью.  

-Психология и педагогика здоровья. Безопасное образование и воспитание.  

-Результаты профессиональной деятельности классных руководителей.  

 -Создание методической копилки разработок классных часов и внеклассных 

мероприятий.  

 -Особенности работы с детьми ЗПР,  ОВЗ и инвалидами  

  

         Воспитательная работа в школе с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 

рассматривается  как наиболее важное  взаимодействие и сотрудничество всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса в культурной среде.  Моделируемая 

нами культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное 

саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на 

развитие их мышления, чувств и личного опыта. 

     Основным направлением дополнительного образования в школе является 

коррекция личностных качеств ребенка. Специфика дополнительного образования 

в школе определяется материальным и кадровым потенциалом, особенностями 

воспитательной системы и традициями школы.  
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       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(коррекционно-развивающее,  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии,  кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты 

и т.д.   

 Дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью  в той или иной 

степени охвачен каждый ребёнок в школе. Занятия в  клубах, кружках, спортивных 

секциях – это занятия по интересам, по выбору обучающегося.  

  

 Приоритетные направления воспитательной работы школы   
1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

2. Нравственное и духовное воспитание.  

3. Экологическое воспитание. 

4. Эстетичское воспитание. 

 5. Здоровьесберегающее воспитание. 

 

4.Профилактическая работа  Один раз в  месяц заседание  – Совет профилактики.          

Мероприятия по реализации направлений программы 

      1)Гражданско-патриотическое воспитание 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, воинами запаса (1-9 классы). 

 

в течение 

года 

 

Встречи, 

беседы, 

выставки, 

рисунки. 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии в музей «Деревянное 

зодчество», областной 

краеведческий музей, музеи 

Великого Новгорода, школьный 

музей боевой славы (1-9 классы). 

в течение 

года 

экскурсии классные 

руководители 

«Дни воинской славы России 

04.11; 12.12; 20.01; 23.02; 18.04; 

09.05; 01.06; 12.06; 22.06» 

 

в течение 

года 

Классные 

часы 

Зам.директора 

по ВР,  

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин Великого Новгорода» 

(1-9 классы): 

 «Символы Родины», «Москва – 

столица России» 

Символы Новгородской области 

Школьная и классная символика 

 

в течение 

года 

Классные 

часы 

классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории нашей Родины» (1-9 

классы) 

в течение 

года 

Классные 

часы 

классные 

руководители 
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Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (1-9 классы) 

в течение 

года 

Классный час классные 

руководители 

День учителя  

День самоуправления. 

Поздравления учителей школы, 

ветеранов.  

октябрь Комплекс 

мероприятий

: 

праздничная 

программа, 

конкурс 

рисунков, 

кон курс 

творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки 

и классные 

руководители 

«Моя малая Родина». «Любимые 

уголки в моем городе» (2-9 

классы) 

 

в течение 

года 

Фотовыставк

а 

Администрация, 

классные 

руководители 

Великий Новгород в наших 

рисунках (1-7 классы) 

 

в течение 

года 

Конкурс 

рисунков 

 классные 

руководители 

День народного единства (1-7) 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий

: игры, 

беседы, 

встречи 

Администрация, 

классные 

руководители 

Игра «Я – новгородец» январь Игра по 

станциям. 

классные 

руководители 

руков. 

школьного музея 

День защитника Отечества (1-9 

классы): 

 «Моя родина – Россия» (1-9 

классы) 

 «Герои живут рядом» 

«О чём рассказала награда» (3-9 

классы) 

февраль 

май 

комплекс 

мероприятий

: 

выставка 

рисунков 

конкурс 

чтецов, 

встреча с 

военнослужа

щим беседа, 

творческий 

проект 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

классные 

руководители 

 

«Смотр песни и строя» (1 – 9 

классы) 

«Фестиваль военной песни» (1 – 4 

классы) 

февраль смотр строя 

и песни 

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

День космонавтики (1-9классы): 

«Есть такая профессия – 

12 апреля Комплекс 

мероприятий

Администрация, 

учителя-
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космонавт» (1-9 классы) 

«Звёзды становятся ближе» (1-9 

классы) 

 

: 

классный 

час, выставка 

рисунков 

предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – 

праздник со слезами на глазах 

(1-9 классы) 

«Цвети мой город» (1-5 классы) 

 «Память, которой не будет конца» 

(3-7 классы) 

«Мои родные-защитники 

Родины» (1-7 классы) 

«Страницы великой Победы» 

«Их именами названы улицы 

города» 

май Комплекс 

мероприятий

: 

конкурс 

детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературног

о творчества 

(стихи, 

сочинения и 

т.д.) 

фотовыставк

а книжная 

выставка 

 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

  

 

2). Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 

 Сроки Форма  

проведени

я 

Ответственн

ые 

«Права и обязанности ученика», (1-7 

классы) 

 

сентябрь классный 

час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: «Российская 

Конституция – основной закон твоей 

жизни», «Ваши права, дети», «Имею 

право»  

в течение 

года 

классный 

час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-7 

классы):«Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», 

«Добрые привычки»  

в течение 

года 

классный 

час 

классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-7 классы): «Если 

добрый ты», «Без друзей меня чуть-

чуть», «Мирись, мирись, мирись», 

«Чужой беды не бывает»  

в течение 

года 

классный 

час 

классные 

руководители 
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Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Мы все равны»  

в течение 

года 

классный 

час 

классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы) 

 

сентябрь Экскурсия 

по школе 

классные 

руководители 

День пожилого человека (1-7 

классы) 

«А я бабушку люблю» «Лучше деда 

друга нет»  

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые 

акции 

Администраци

я, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

День матери (1-9 классы) 

«Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

«Милой мамочки портрет» (1-5 

классы) 

«Славим руки матери» (5-7 классы) 

ноябрь Комплекс 

мероприят

ий: 

концертная  

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс 

стихов и 

сочинений 

Администраци

я, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

День Конституции и День права: 

 «Закон и ответственность» «Имею 

право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс  

мероприят

ий: игры, 

беседы, 

встречи 

Администраци

я, учителя 

истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

«Рождество Христово» (1-7 классы) январь конкурс 

детского 

рисунка 

Классные 

руководители 

Праздник «Масленица – широкая» 

(1-9 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекате

льная 

программа 

Администраци

я, учитель 

музыки 

Святая Пасха (1-7 классы): 

конкурс «Пасхального яйца» 

выставка поделок, рисунков 

беседы 

Апрель-

май 

комплекс 

мероприят

ий 

Администраци

я, учитель 

ИЗО, 

технологии. 

День семьи (1-7 классы) рис 

газеты 

«Ценности трех поколений» 

май Цикл 

мероприят

ий: 

Администраци

я, классные 

руководители, 
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«Я и мои родственники» (3-8 

классы) 

«Фотографии из семейного 

альбома»,  

«Забота о родителях – моя работа», 

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

 

классный 

час с 

родителями 

конкурс 

проектов 

беседы, 

рисунки. 

руководитель 

школьного 

музея 

«Последний звонок» (4-е – 9 классы) 

 

май театрально

е 

представле

ние 

Администраци

я, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (2-6классы) 

в течение 

года 

анкетирова

ние, 

диагностик

а 

Школьный 

психолог 

 

 

3). Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-6 

классы): «О братьях наших 

меньших», «Цветы в былинах и 

мифах», «Мой домашний любимец», 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»,скворечник,   сохраним 

землю,      неделя творчества 

М.И.Бианки, путешествие в страну 

ДИВ 

в 

течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры  

 

классные 

руководители 

Уборка пришкольной территории (1-

6 классы) 

 

в 

течение 

года 

Трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-6классы): 

Выставка «Осенние зарисовки» (1-7 

классы) 

«Праздник осени» (1-7 классы) 

 

октябрь праздник, выс-

тавки творчес-

ких работ, 

наблюдение и 

уход за 

растениями. 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

День птиц (1-7 классы): 

Акция «кормушки» (1-7классы) 

 «Знай и люби родную природу» (1-7 

апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

субботник,  

Учителя-

предметники, 

классные 
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классы) 

 «Птицы нашего края» (1-6классы) 

«Береги природу – наш дом» (3-7 

классы) 

 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д. викторина        

игра, конкурс 

экологических 

проектов 

руководители, 

администрация 

 

4). Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Город, в котором ты живёшь» (1-

5классы) 

сентябрь Экскурсии по 

городу 

классные 

руководители 

«Прикоснуться к вечности» (3-6 

классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсии в 

храмы Новго-

родского края 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-6 

классы)  

в 

течение 

года 

просмотр к/ф  

мультфильмов 

классные 

руководители 

Экскурсии по памятным местам 

нашего города 

в 

течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 

(поэты, писатели, художники, 

военные) 

в 

течение 

года 

 Администрация, 

классные 

руководители 

Игра «Осенний калейдоскоп»  

Конкурс рисунков «Осенние 

зарисовки» (1-7 классы) 

Конкурс фотографий «Времена 

года» (3-7 классы) 

октябрь игры, 

конкурсы, 

выставка 

рисунков и 

фотографий 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Портрет моей мамочки» (1-7 

классы) 

«Добрые руки бабушки» 

октябрь Выставка 

рисунков 

совместных 

работ мам и 

детей 

классные 

руководители 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию» (1-2 и 3-7 классы) 

июнь Музыкальная 

игра 

Учитель музыки, 

классные 

руководители 

«Мои любимые книжки» (1-9 

классы) 

март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Детство без границ» (1-9 классы) 

 

июнь Творческий 

конкурс 

Администрация, 

учителя музыки, 
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классные 

руководители,  

 

5).  Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственны

е 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных 

привычек «Полезные 

привычки» (1-7 классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни (2 - 9 

классы, реализация программы 

«Будь здоров»): 

Ноябрь-июнь беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

психолог 

Цикл классных часов по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности (1-9 классы) 

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

игры 

классные 

руководители, 

психолог 

Цикл классных часов по ПДД 

(1-7 классы): «Азбука 

безопасности», «Красный, 

жёлтый, зелёный»  

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ» (1-7 

классы) 

в течение 

года 

анкетирование психолог, 

классные 

руководители  

Встреча со знаменитыми 

спортсменами города, страны 

(1-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администрация 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Осенний школьный мини-

марафон (1-9 классы) 

ежегодно в 

сентябре 

кросс 

 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-9 классы) 

 

апрель 

 

соревнования  

 

Администрация 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Весне – физкульт – ура!»  март спортивная 

эстафета 

Администрация 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
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             4.7.Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы:  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

4.  Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 
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 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом,к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

           4.8. Модель выпускника школы   
Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными 

навыками. Это профессионально – определившаяся личность с развитыми 

творческими способностями; личность, умеющая принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 
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эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному 

успеху, самореализации и  самоактуализации. 

 1. Воспитанник школы: - уровень образовательных способностей, успеваемость; - 

участие в коллективных, творческих  делах школы; - внешностные показатели 

поведения.  - сформированность психических процессов. 

 2. Семьянин: - социальный статус семьи; - психофизическое здоровье.  

3. Член сообщества: - участие в досуговой деятельности; - характер 

межличностных отношений в коллективе.  

4. Гражданин: - сформированность правосознания; - сформированность 

человеческих качеств личности  - профессиональная ориентация;   

- участие в самоуправлении.  

5. Индивидуальность: - направленность и особенности личности; - гражданская 

позиция; -  способность интегрироваться в различные социальные сферы. 

 

5. Организационный раздел 

5.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график обновляется каждый учебный год. 

 Приложение 1(на 2020-2021 учебный год) 

Учебный план. (Приложение 2 на 2020-2021 учебный год) 

1). Нормативно - правовая база формирования учебного плана. 

Учебный план образовательного учреждения соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. Учебный план 

школы разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;3  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программу общего образования, утвержденную приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312».  

 Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской 

области от 23.08.2011 № 707 «Об утверждении областных базисных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений, специальных 

(коррекционных) классов общеобразовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 
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2). Выполнение санитарно - гигиенических нормативов в Учебном плане 

школы 
 В учебном плане ОУ соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные Базисным учебным планом. 

3). Режим организации УВП. 

 Продолжительность учебного года: 

 34 недели. 

 Обучение осуществляется в I смену. 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

 Продолжительность урока 40 минут. 

 

4). Структура и содержание учебного плана  

В структуру учебного плана входят:  

 Федеральный компонент учебного плана включает базовые общеобразовательные 

учебные предметы, которые направлены на получение учащимися основного 

общего образования: 

№ 

п\п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

  

   5 класс  

1 Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

3 

2 

3 

 

2. Математика 

 

Математика 

Информатика 

3 

 

 

3. Обществознание История  

Обществознание 

География и экология 

2 

 

 

4. Естествознание Природоведение 2 

 

 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1  

6. Физическая 

культура 

Физкультура 3  

7. Технология Трудовое  обучение 2  

 

В образовательном компоненте «Иностранный язык» в 5  классе изучается 

немецкий язык. 

 Региональный компонент учебного плана используется в соответствии с 

Рекомендациями Регионального учебного плана специальной (коррекционной) 

образовательной школы VII вида. 

. Компонент ОУ в учебном плане представлен обязательными предметами по 

выбору (Технология,  курс социальной адаптации «Мы сами»)  и индивидуальными 

и групповыми (на основе сходства корригируемых недостатков) коррекционно-

развивающими занятиями по русскому языку, математике, общей физической 

подготовке, занятия с психологом, логопедом). Обязательные занятия по выбору 

направлены на успешную социализацию обучающихся («Мы сами») 
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          Система коррекционного обучения предусматривает проведение с 

учащимися индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

общеразвивающей и предметной направленности. Цель коррекционных занятий - 

повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения (указанных в заключении ПМПК), 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала, коррекция 

поведения. Часы, отведённые на коррекционные индивидуальные и групповые 

занятия, распределены следующим образом: 

 

  5 кл 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия 

 6 

 КЗ Русский язык 1 

 КЗ Математика 1 

 КЗ Общая физическая 

подготовка 

1 

 КЗ с психологом 1 

 КЗ с логопедом 2 

 

        

5.2. Система условий реализации АООП ООО 

5.2.1. Организационно-педагогические условия 
Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 40 мин. 

Наполняемость классов по нормативу наполнения классов 15 человек. 

Деление на группы происходит при изучении трудового обучения (девочки и 

мальчики). 

Учебный год разбит на IV четверти. 

Каникулы согласно годовому календарному графику. Приложение 1. 

 

     5.2.2.Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса); 

 учёт индивидуальных особенностей обучающегося;   

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности;  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;   
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 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или)физического развития 

      

  5.2.3    Программно-методическое обеспечение 

         В процессе реализации АООП ООО могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

        

5.2.4.  Кадровое обеспечение  

         Реализация АООП ООО осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. С целью обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) АООП 

ООО в  штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, 

социального педагога. 

           Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

        Формой взаимодействия специалистов является психолого-педагогический 

консилиум, в состав которого входят: администрация, классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники (по мере 

необходимости можно привлекать и иных специалистов). 

          Работники школы, занимающиеся решением вопросов образования 

обучающихся  с ОВЗ (ЗПР) обеспечиваются подготовкой, переподготовкой и 
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повышением квалификации по следующим программа дополнительного 

образования:  

НРЦРО «Общепедагогические теории и технологии формирования у учащихся 

общих учебных умений, способов учебно-познавательной деятельности 

специальных (коррекционных ) школ 7-8 вида»  

 ОАОУ НИРО «Методические основы инклюзивного образования»   

НИРО «Теория и методика специального образования и коррекционной работы», 

Все педагогические работники приняли участие в работе семинара  «Условия и 

реализация адаптированной образовательной программы и комплексного маршрута 

психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ в ОУ, который 

провели специалисты Государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Центр инклюзивного образования» (Великий 

Новгород). 

     Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ЗПР, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

         

 5.2.5.Материально-техническое обеспечение   

В школе имеются необходимые условия для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности:  

 оборудованные учебные кабинеты по всем предметам учебного плана (21 

учебный кабинет), а именно: кабинет иностранного языка; информатики, с 

оборудованными компьютерами рабочими местами учащихся и учителя; кабинеты 

химии, физики, биологии с лабораторным оборудованием и приборами, в том числе 

приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, приборы для 

изучения световых, звуковых, механических, тепловых явлений и некоторое другое 

оборудование, а так же лупы и цифровые микроскопы; кабинет математики, 

кабинет русского языка и литературы, истории, оборудованные различными 

учебно-наглядными пособиям и картами и обеспеченные мультимедийной 

техникой (компьютер, проектор, многофункциональное устройство на рабочем 

месте учителя); кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения 

уроков музыки, включающим музыкальный инструмент (пианино) и аудиотехнику; 

технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в 

том числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ 

и т.п.), станки по металлу и верстаки и другое оборудование; мастерская 

конструирования и моделирования одежды, приготовления пищи оборудованная 

электромеханическими швейными машинками, краеобъметочными машинами, 

утюгами с пароувлажнителем, электрическая плита,  холодильник,;  

    актовый и спортивный залы;  

 библиотека, с читальным залом, с числом посадочных мест 20,  

 спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания;  

 помещения для питания обучающихся (столовая, рассчитанные на 150 

посадочных мест, пищеблок);  

 медицинский кабинет и процедурный кабинет(лицензированные);  
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МАОУ «СОШ № 22» участвует в программе «Доступная среда», которая 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт доступности 

образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной 

частью программы развития школы.  

Школа доступна для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

колясочников. Территориально кабинеты по программе «Доступная среда» 

расположены на первом этаже школы, имеется пандус и отдельный удобный вход, 

а также специально оборудованные санитарно - техническая комната и кабинет 

релаксации.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в школе 

полностью обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

 использованием: учебного лабораторного оборудования;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра, организации 

театрализованных представлений;  

           5.2.6.Информационное обеспечение 

           В МАОУ « СОШ № 22» создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов, ЦОР и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности.   

        Информационно-методические условия реализации Образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 

созданной в школе.  

           Информационно-образовательная среда школы включает:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

 совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы;  

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений;  

 дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

         Эффективное использование информационно-образовательной среды 

основывается на высокой компетентности педагогов школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ.  

В МАОУ «СОШ № 22» 2 кабинета информатики. Имеется вай-фай, всем 

участникам образовательных отношений обеспечен постоянный доступ к внешней 

информационной сети. В образовательном процессе используется 40 компьютеров, 

15 мультимедийных проекторов, 6 интерактивных классных досок. Всем 

участникам образовательных отношений обеспечен постоянный и устойчивый 

доступ к любой информации, связанной с реализацией Образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

Образовательной программы обеспечивает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий;  

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам Образовательной программы.  

            Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно- техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно - библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  
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       Учебный план 

МАОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 22" 

                                              Великого Новгорода 

на 2023-2024  учебный год для 8"Е" класса 

коррекционно - развивающего обучения 

(пятидневка) 
№ 

п\п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю 

   фед. рег. шк. для 

учителе

й 

1 Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

3 

2 

3 

 

 

 

  

     

2. Математика 

 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

3 

2 

1 

1 

 

 

  

3. Обществознание История   

Обществознание 

География  

2 

1 

2 

   

4. Естествознание Биология 2    

Химия 2 1   

Физика 2    

5. Искусство Черчение 1    

Музыка  1    

6. Физкультура  Физическая культура¹ 2    

7. Технология Технология 

ОБЖ  

1 

1 

   

8. Индивидуально-

групповые 

коррекционные 

занятия 

Русский язык 

Математика 

Занятия с психологом 

Занятия с логопедом 

Общая физическая 

подготовка 

   1 

1 

1 

2 

1 

ИТОГО: 31 2  6 

 Максимально 

допустимое 

количество часов 

  

33 

 

                                                          

 

Учебные курсы 

внеурочной 

деятельности 
 

Количество часов в неделю 

8е 

Разговоры о важном 1 

Россия - мои горизонты 1 



80 

 

 

 

 


