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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Адаптированная образовательная программа основного общего - про-

грамма) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

№ 1025). 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное примене-

ние федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа основного общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара (далее - Програм-

ма) разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Федеральной адапти-

рованной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ФАОП ООО). 

Программа предназначена для освоения обучающимися, успешно осво-

ившими АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ, и при этом нуждающимися в пролонгации специальных образо-

вательных условий на уровне основного общего образования. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО по-

средством создания условий для максимального удовлетворения особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих становление 

и формирование их личности. 

Задачи Программы: 
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-

нического общения, овладение основами наук, государственным языком Рос-

сийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья на основе индивидуальных программ и учебных планов 

для обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения Программы; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 



 

4 

образования; 

- организация воспитательного процесса обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы, направленной на усиление воспитательного и со-

циализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного 

подхода к образованию, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне ос-

новного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в т.ч. с использованием воз-

можностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

гогических работников в проектировании и развитии социальной среды образо-

вательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических 

работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и си-

стемно-деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неодно-

родной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержа-

ния образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в 

рамках АОП ООО индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АОП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Принципы формирования Программы: 

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

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: язык обучения русский; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО обес-

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000


 

5 

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де-

ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль); 

- принцип индивидуализации обучения: АОП ООО предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных представи-

телей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО предусматрива-

ет связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образова-

тельной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-

тий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - многочисленная среди детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституцио-

нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнооб-

разие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра-

женности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточны-

https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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ми познавательными способностями, специфическими расстройствами психо-

логического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в органи-

зации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выра-

женные недостатки в формировании высших психических функций, замедлен-

ный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся c ЗПР отмечаются нарушения речевой 

и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за-

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-

ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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, нуждаю-

щихся при получении ООО в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в полу-

чении образования. 

 

1.1.3.2. 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 совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические, так и специфи-

ческие для обучающихся с ЗПР. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- получение ООО в условиях образовательной организации общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации 

К специальным образовательным потребностям относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-

нуса и др.); 

- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процес-

се образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материа-

ла, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-

ведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознан-

ной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-

пользовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
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формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное рас-

ширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (ор-

ганизация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для фор-

мирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР, можно открыть им путь к получению качественного образования. 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

При организации обучения на уровне основного общего образования учи-

тываются особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного ма-

териала. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с ЗПР 

получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к мо-

менту завершения обучения, планируемым результатам основного общего об-

разования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения 

(5-9 классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные 

потребности.  

При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо 

от применяемых образовательных технологий, срок получения основного обще-

го образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом 

случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному пла-

ну, разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с уче-

том пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к от-

бору содержания программ учебных предметов с учетом особых образователь-

ных потребностей и возможностей обучающегося.  

Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокраща-

ется за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пре-

делах осваиваемой АОП ООО в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами образовательной организации. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) соот-

ветствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребно-

стей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивиду-

ально-дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образова-

ния обучающихся с ЗПР. 

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений вос-

питательной деятельности, в т.ч. в части: 

- гражданского воспитания,  

- патриотического воспитания,  

- духовно-нравственного воспитания,  

- эстетического воспитания,  

- физического воспитания,  

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  

- трудового воспитания,  

- экологического воспитания,  

- осознание ценности научного познания,  

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 

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

формационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать ба-

зовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, са-

моконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учеб-

ных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при со-

здании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством ос-

новного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебно-

го предмета; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих про-

граммах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

При проектировании планируемых предметных результатов учитываются 

особые образовательные потребности и возможности обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с ЗПР 

дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы 

(далее - ПКР): 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированно-

сти конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в 

т.ч.: 

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом 

морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к 
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соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; соци-

альные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контак-

тов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

- сформированность мотивации к качественному образованию и целена-

правленной познавательной деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

- способность повышать уровень своей компетентности через практиче-

скую деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов де-

ятельности; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха; 

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

вом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стрем-

ления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АОП ООО для обучающихся 

с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетен-

ций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечи-

вающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в т.ч.: 

- самостоятельным мотивированным определением цели образования, за-

дач собственной учебной и познавательной деятельности; 

- планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной 

практики; 

- самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной дея-

тельности и деятельности других обучающихся в процессе достижения резуль-

тата, определением способов действий в рамках предложенных условий и тре-

бований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; корректированием собственных действий с уче-

том изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной 

задачи, собственных возможностей её решения; 
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- планированием и регуляцией собственной деятельности; 

- умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

- умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять ло-

гическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии), формулировать выводы; 

- созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей 

и схем для решения учебных и познавательных задач; 

- организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с пе-

дагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и вне-

урочной деятельности индивидуально и в группе; 

- соблюдением речевого этикета, в т.ч. реализация требований к культуре 

общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

- использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собствен-

ных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

- самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согла-

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

иванием собственного мнения; 

- распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозиро-

вать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

- владением устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; использованием информационно-коммуникационных технологий; эколо-

гическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы, в т.ч.: 

- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 

для данной предметной области, видов деятельности по получению нового зна-

ния в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных пред-

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

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

учебных программ по предметам учебного плана; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в 

сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуни-
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кативными и познавательными задачами, в т.ч. при подготовке презентаций для 

устных ответов (например, выступлений). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки способствует обеспечению преемственности в системе 

общего образования.  

Ее основными функциями являются:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7); 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, обуслов-

ленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спе-

цификой нарушения.  

Данные условия включают: 

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическо-

му настрою на работу; 

- организующую помощь педагогического работника в рационализации 

распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных дей-

ствий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоя-

тельном применении; 

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструмен-

тария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный ре-

зультат каждого обучающегося с ЗПР; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое по-

строение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

- отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

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

полнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в пове-

дении обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Объем и содержание специальных условий проведения диагностических 

мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом образова-
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тельной организации и вносится в специальный раздел индивидуального обра-

зовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей), администрации в соответствие с установ-

ленными правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для 

обучающихся с ЗПР.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает:  

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ № 161 г.о. 

Самара  реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

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

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являет-

ся границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения уме-

ний и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную де-

ятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности;  

- ответственности за результаты обучения 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в т.ч. выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних монито-

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

 

 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000


 

17 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и де-

кодирование информации, логические операции, включая общие приемы реше-

ния задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию со-

беседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учи-

тывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою по-

зицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции мо-

жет проходить на основе метода экспертных оценок. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 
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результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных проек-

тов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью не менее чем один раз в два года.  

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном про-

грессе обучающегося в достижении образовательных результатов.  

Важно обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредмет-

ных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 

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

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-

циальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне-

ния музыкального произведения, компьютерной анимации и других;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении по-

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реали-

зацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

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

сматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и спосо-

бы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно плани-

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 
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оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-

чение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответ-

ствующим направлениям функциональной грамотности, с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

дурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач или проблем, в т.ч. в ходе поиско-

вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное ис-

пользование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной си-

туации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и ито-

гового контроля. 

Более подробно оценка планируемых результатов описана в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведе-
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ния промежуточной аттестации обучающихся c  ОВЗ МБОУ СОШ № 161 г.о. 

Самара, размещенном на сайте МБОУ СОШ №161 г.о. Самара  

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор-

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года 

обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучаю-

щихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обуче-

нии. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планирова-

нии по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных ра-

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

емых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ПКР 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет диффе-

ренцированный характер, в связи с чем определяется индивидуальными про-

граммами развития обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в т.ч. показателей 

развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, комму-

никативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, 

при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика 

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

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений 

в учебной и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

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

ного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

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

за в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых ре-

зультатов ПКР проводится педагогическими работниками, в т.ч. учителями-

дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в т.ч. рас-

ширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная 

процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консили-

ума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождаю-

щих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не 

выносятся на итоговую оценку. 
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Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           Рабочие программы, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа 

формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС ООО и ООП ООО  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБ-

НЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

           Рабочие программы учебных предметов учебного плана/индивидуального 

учебного плана, являющиеся составной частью АООП ООО представлены как 

Приложения к программе. 

          

         2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляет-

ся с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер обучающегося с ЗПР. 

Познавательные УУД: по отношению к обучающимся с ЗПР предметом 

особого коррекционного внимания является формирование приемов мысли-

тельной деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Коммуникативные УУД: по отношению к обучающимся с ЗПР особую 

значимость представляет расширение коммуникативного репертуара, формиро-

вание навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-

коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной де-

ятельности, поведения и эмоционального реагирования является предметом 

особого коррекционного внимания.  

Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязатель-

ным сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД) у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учеб-
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но-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих кон-

курсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

- развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных дей-

ствий, активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расши-

рении социальных практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП 

ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направ-

ленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и деко-

дирования информации, логическими операциями, включая общие приемы ре-

шения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организо-

вывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работ-

никами и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-

ния и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-

просы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной рабо-

ты. 

 

2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие про-

граммы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные дей-

ствия в трех своих компонентах, учитывают особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ОВЗ, в т.ч. в целенаправленном развитии речи - устной и 

письменной. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах. 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий: 

- анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языко-

вых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функ-

ционально-смысловых типов речи и жанров; 

- устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

- выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини-

цами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом выделенных критериев; 

- самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых литератур-

ных фактах и наблюдениях над текстом; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной учебной задачи; 

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур-

ных явлений и процессов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий: 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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- самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-

ниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент; 

- формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществ-

лять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

том числе в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схе-

мы, таблицы, диаграммы; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации лите-

ратурного объекта исследования; 

- самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой; 

- овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

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

ния об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях; 

- публично представлять результаты учебного исследования проектной 

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

и стендовых докладах на конференциях. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией: 

- выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схе-

мах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государ-

ственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информа-

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

- использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакоми-

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

ностей речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оцени-

вать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте ин-
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формации; 

- выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации; 

- в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в т.ч. по 

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

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

се чтения текста; 

- находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровер-

гающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему тек-

ста, в анализируемом тексте и других источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимо-

сти от коммуникативной установки; 

- оценивать надежность литературной и другой информации по критери-

ям, предложенным педагогическим работником или сформулированным само-

стоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование коммуникативных УУД: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и си-

туацией общения; 

- правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

- выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников; 

- формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельно-

сти; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), 

- давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать соб-

ственную речь с учетом целей и условий общения; 

- оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям об-

щения; 

- управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД: 

- владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; 
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- уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

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

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа или 

проекта при использовании устной речи, самостоятельно составленной компь-

ютерной презентации выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный (английский) язык. 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий: 

- определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 

- определять и использовать словообразовательные элементы; 

- классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

- проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми сред-

ствами родного и иностранных языков; 

- различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, 

слова, словосочетания, предложение); 

- определять типы высказываний на иностранном языке; 

- использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при по-

строении собственных устных и письменных высказываний. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией: 

- понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запраши-

ваемую информацию и существенные детали из текста в зависимости от по-

ставленной задачи; 

- понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запра-

шиваемую информацию и существенные детали в зависимости от поставленной 

задачи; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, уста-

навливать логические связи в тексте, последовательность событий, восстанав-

ливать текст из разрозненных частей; 

- определять значение нового слова по контексту; 

- кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план; 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-

точников, сети Интернет. 

Формирование коммуникативных УУД: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологиче-

ские высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

- адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

- знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на ан-

глийском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

- осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя; 

- выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к аль-
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тернативной позиции; 

- представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы с использованием компьютерной презентации. 

Формирование регулятивных УУД: 

- формулировать новые учебные задачи, определять способы их выпол-

нения в сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

- планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распре-

делять задачи между участниками; 

- воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необ-

ходимости ее корректировать; 

- корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных за-

дач, возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

- осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оцени-

вать результаты своей деятельности. 

Математика и информатика  

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий: 

- выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

- различать свойства и признаки объектов; 

- сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра-

жения, формулы, графики, геометрические фигуры; 

- устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами; 

- анализировать изменения и находить закономерности; 

- формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выво-

дить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

- использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 

- обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частно-

му и от частного к общему; 

- использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример; 

- различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помо-

щью формул; 

- моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 

- воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного; 

- устанавливать противоречия в рассуждениях; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 



 

30 

действий: 

- формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма-

тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и парамет-

ров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение; 

- доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты; 

- представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в 

том числе математический язык и символику; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педа-

гогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

- использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 

- переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения учебной или практической задачи; 

- распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных; 

- находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педа-

гогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения зада-

чи, доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде; 

- владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного пове-

дения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании инфор-

мационного продукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; 

- коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коор-

динируя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД: 

- удерживать цель деятельности; 
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- планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности; 

- корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации; 

- анализировать и оценивать собственную работу, например: меру соб-

ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий: 

- выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

- строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем); 

- прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов или групп веществ, к которым они относятся; 

- объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных объек-

тов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий: 

- исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды; 

- исследование процесса испарения различных жидкостей; 

- планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (об-

наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией: 

- анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

- выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

- использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо-

вательской деятельности научно-популярную литературу химического содер-

жания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

- анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 

обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья чело-

века. 

Формирование коммуникативных УУД: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждае-

мой естественнонаучной проблеме; 

- выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах; 

- публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологическо-

го наблюдения; 
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- определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: об-

суждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не-

скольких людей; 

- координировать собственные действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

- оценивать собственный вклад в решение естественно-научной пробле-

мы. 

Формирование регулятивных УУД: 

- выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 

- анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

- самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

- выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственнонаучной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае 

необходимости; 

- объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-

научного исследования; 

- оценка соответствия результата решения естественно-научной пробле-

мы поставленным целям и условиям; 

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

естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий: 

- систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

- составлять синхронистические и систематические таблицы; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки исторических яв-

лений, процессов; 

- сравнивать исторические явления, процессы (в т.ч. политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути модерниза-

ции) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным ос-

нованиям; 

- использовать понятия и категории современного исторического знания 

(в т.ч. эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, исто-

ризм); 

- выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 
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- осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле-

довательский проект по истории (например, по истории своего края, города, се-

ла), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

- соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данны-

ми, оценивать их значимость; 

- классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: со-

временные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций; 

- сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

- определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта; 

- преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

- вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций; 

- использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры; 

- выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 

речевого развития обучающихся); 

- устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизон-

том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-

ний; 

- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему обли-

ку, 

- классифицировать острова по происхождению. 

- формулировать оценочные суждения с использованием разных источ-

ников географической информации; 

- самостоятельно составлять план решения учебной географической зада-

чи. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий: 

- представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

- формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозиро-

вания, например, изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем; 

- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 
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погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния); 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание роли традиций в обществе; 

- проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией: 

- проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной познава-

тельной задачей; 

- анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-

териям); 

- сравнивать данные разных источников исторической информации, вы-

являть их сходство и различия; 

- выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

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

зентация, учебный проект); 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- выделять географическую информацию, которая является противоречи-

вой или может быть недостоверной; 

- определять информацию, недостающую для решения той или иной за-

дачи;  

- извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, запол-

нять соответствующие таблицы, составлять план; 

- анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адап-

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

- представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

- осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 

- сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных фор-

мах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативных УУД: 

- определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях; 

- раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи; 

- принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) во-
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просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

- осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, про-

являя способность к диалогу с аудиторией; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам; 

- анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

- выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности; 

- планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта; 

- разделять сферу ответственности. 

Формирование регулятивных УУД: 

- раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, 

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

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

- определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-

формации); 

- осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

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

жащейся в учебной и исторической литературе; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется 

на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающих-

ся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотруд-

ничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 
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УИПД обучающихся с ОВЗ сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовно-

сти к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявле-

нию самостоятельности и творчества при решении личностно и социально зна-

чимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

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

ся с учетом особенностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-

казателями уровня сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследова-

тельских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных зна-

ний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в т.ч. при ис-

пользовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом 

особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или слож-

ные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, 

выбор обучающимся индивидуальной траектории) УИПД обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучаю-

щимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 

на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них зна-

ний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположе-

ний, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выво-

ды). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование или проектирование исследовательских работ (выдвиже-
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ние гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или ин-

струментария; 

- проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования (с учетом особых образова-

тельных потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ 

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

вого развития с учетом их особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных особенностей, возможностью решать доступные исследовательские 

задачи. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

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

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

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

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений ис-

следований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на реше-

ние задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, меж-

дисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различ-

ных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под ру-

ководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в лю-

бой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут быть следующими: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точ-
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ки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использо-

вание: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обу-

чающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим 

работником; 

- мини-исследований, организуемых педагогическим работником в тече-

ние одного или двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучаю-

щихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

- доклад (с компьютерной презентацией), реферат; 

- отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 
связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учеб-

ных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, теле-

мост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-

ездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

В процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование различных форм предъявления результатов, в т.ч.: пись-

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

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятель-

ности: 

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

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и после-

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающим-

ся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-

следовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, 
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что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с уче-

том заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой ре-

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

умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогно-

зировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной дея-

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

тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную 

проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

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

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирова-

ния: предметные проекты и метапредметные проекты.  

Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обуче-

ния, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение при-

кладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в 

том числе социального характера, выходящих за рамки содержания предметно-

го обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тек-

сты, мультимедийные продукты). 
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Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной дея-

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

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организа-

ции, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта, 

в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-

ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, спор-

тивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в 

т.ч. творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные неде-

ли, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются мате-

риальный продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медий-

ный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), 

публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, социальное ме-

роприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной пре-

зентацией). 

 

Особенности оценивания ПД: 

1) при оценивании результатов ПД учитывается, прежде всего, практиче-

скую значимость проекта; 

2) оценка результатов ПД учитывает то, насколько обучающимся в рам-

ках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные дей-

ствия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение 

определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать по 

плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «про-

дукта», осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку деятель-

ности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 

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

ность рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и ориги-

нальность), качество наглядного представления проекта (использование рисун-

ков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации), каче-

ство письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную 

точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргу-

ментировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, 

говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающих-

ся с ОВЗ содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсаль-

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

участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации АООП, в т.ч. программы УУД, обеспечивают обу-

чающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опы-

та проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации руководящими ра-

ботниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в т.ч. 

инклюзивного; 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими ра-

ботниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в т.ч. 

инклюзивного; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в т.ч. следующее: 

- повышение квалификации в области обучения той категории обучаю-

щихся с ОВЗ, которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требова-

ний к педагогическим кадрам, реализующим данные образовательные про-

граммы; 

- овладение профессиональными компетенциями реализации особых об-

разовательных потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне 

ООО; 

- участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разрабо-

танной программы формирования УУД; 

- осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-

бенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- владение навыками формирующего оценивания с учетом особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

- владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ОВЗ; 

- привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с уче-
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том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в ОО 

может быть создана рабочая группа.  

В рабочую группу кроме педагогических работников-предметников и ме-

тодистов необходимо включать специалистов психолого-педагогического со-

провождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапред-

метные результаты обучающихся с учетом особых образовательных потребно-

стей, нозологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Направления деятельности рабочей группы 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлени-

ям: 

- разработка плана координации деятельности педагогических работни-

ков в том числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на фор-

мирование УУД на основе ФАОП ООО; 

- выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овла-

дении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными дей-

ствиями; определение образовательной предметности, которая может быть по-

ложена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (например, междисциплинарный модуль, инте-

гративные уроки); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению универсальными учебными действиями с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеюще-

го два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности осво-

ения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с педагогическим работни-

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

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

скими работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогическими 

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

и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной или просветительской работы с родите-

лями (законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающих-

ся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте ОО. 

Этапы работы рабочей группы 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдени-

ем необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие ана-

литические работы: 

- проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-

методические материалы, которые могут быть использованы для наиболее эф-

фективного выполнения задач программы; 

- определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсиро-

ванию УУД на уровне начального общего образования при реализации соответ-

ствующего варианта АООП НОО; 

- проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использовани-

ем информационных ресурсов образовательной организации. 

2. Основной этап. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей 

стратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач про-

граммы, определению специальных требований к условиям реализации про-

граммы развития УУД с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на методических семинарах образовательной организации, в том числе 

с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций. 

 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-

чими программами по учебным предметам, а также определения возможности 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей на основе имеющейся базы образова-
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тельных технологий, активизации взаимодействия и реализации потенциала пе-

дагогических работников, в ОО на регулярной основе проводятся методиче-

ские советы. 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель, задачи и принципы программы коррекционной работы 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предполагает обязательную реали-

зацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специ-

альных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного процесса, 

его организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентирован-

ного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР на уровне ООО в соответствии с рекомендаци-

ями ПМПК, ППК) и ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в 

ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует качествен-

ному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых ре-

зультатов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психоло-

го-педагогического сопровождения, предоставление специализированной по-

мощи обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психи-

ческом развитии, успешной школьной и социальной адаптации, результативно-

го освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи ПКР: 

- выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-

педагогического обследования; 

- обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучаю-

щихся с ЗПР; 

- оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых обра-

зовательных потребностей; 

- разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процес-

се внеурочной деятельности; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психо-

лого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов об-

разования; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
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учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с ЗПР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций до-

полнительного образования, в также с другими обучающимися, со специали-

стами разного профиля, которые активно взаимодействуют с обучающимися с 

ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной социокультурной 

деятельности вне образовательной организации. 

 

Принципы программы коррекционной работы 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения адаптированной основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых обучаю-

щимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и интегра-

ции в обществе.  

Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: про-

граммой формирования универсальных учебных действий, программой воспи-

тания обучающихся.  

Принцип реализуется при обязательной преемственности в образователь-

но-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в т.ч. при 

проведении коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при взаимо-

действии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые при-

званы решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интере-

сах, в т.ч. в их качественном образовании с учетом особых образовательных по-

требностей. 

Непрерывность 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребно-

стей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 
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Комплексность и системность 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процес-

сов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей). 

Реализация данного принципа предполагает: 

- создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в т.ч. 

при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуаль-

ным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

- комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при система-

тическом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

- создание комфортной психологической и социальной ситуации разви-

тия, обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов 

в формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ЗПР; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения и вос-

питания, способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР об-

разовательной программы; 

- развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обу-

чающихся с ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизнен-

ной компетенции; 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овла-

дения ими социокультурными нормами и правилами, в т.ч. межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 

- содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жиз-

ни; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с уче-

том их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

 

2.3.2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации пси-

хологического, логопедического, дефектологического, социальнопедагогиче-

ского сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования; 

- индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучаю-

щихся; 

- организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ЗПР; 
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- реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консуль-

тативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопро-

сам; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освое-

нии адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

 

2.3.3. Перечень и содержание направлений работы 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения 

ППК образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, 

ИПРА (при наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного об-

следования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации и отражают содержание си-

стемы комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ЗПР. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление включает: 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

- изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, рече-

вой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния обучающегося с ЗПР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального разви-

тия обучающегося с ЗПР; 

- выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся 

с ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального ре-

агирования; 

- изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (оли-

гофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работника-

ми. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образо-

вательной программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания 

обсуждаются на заседании ППК образовательной организации, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в т.ч. при необходимости, в рекомендации 

проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 
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образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекоменда-

ций ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается «Индивидуальный план 

коррекционно-развивающей работы обучающегося», который утверждается 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 

включает: 

- выбор оптимальных специальных методик и вариативного программно-

го содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития 

и обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обу-

чающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

- проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

- системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятель-

ность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоцио-

нальной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокор-

рекцию его поведения; 

- формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазви-

тию у обучающихся с ЗПР; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний с учетом норм и правил общественного уклада; 

- развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимо-

действия с окружающими; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на ос-

нове личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

- социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей до-

кументации: 

- индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разрабо-

танных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

- рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий; 

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

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

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающего-

ся с ЗПР; 
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- программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индиви-

дуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно со-

ставляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обу-

чающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

- направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК 

и ИПРА (при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стар-

тового комплексного психолого-педагогического обследования или мониторин-

га (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, 

в т.ч. ПКР; 

- описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные, коррекционный курс «Логопедиче-

ские занятия», а также предусматривает возможность проведения дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий возникает в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровожде-

нии после длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учи-

телем- предметником по преодолению индивидуальных образовательных де-

фицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в т.ч. индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, 

формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) определяет 

ППК образовательной организации с учетом выявленных особых образователь-

ных потребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для 

каждого обучающегося ППК образовательной организации, в ней могут участ-

вовать педагог-психолог, социальный педагог, учителя- предметники и другие 

педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррек-

ционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с «Индивидуальным планом коррекцион-

но-развивающей работы обучающегося» могут быть организованы модульно, в 

т.ч. на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятель-

ность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуально 

ориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в 

соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и монито-

ринг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку 

полученных данных, проводят консультативную и информационно-

просветительскую работу. 

Консультативное направление 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по 

вопросам образования и социализации обучающихся, повышения уровня роди-

тельской компетентности и активизации роли родителей (законных представи-

телей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

- выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных ре-

комендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

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

нии ими адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

- консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на со-

действие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, фор-

мы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии интере-

сами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся 

ограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

 

Информационно-просветительское направление 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по во-

просам, связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся 

с ЗПР, в т.ч. с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, 

созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР посредством размещения информации на официальном сайте об-

разовательной организации и страницы образовательной организации в соци-

альных сетях; 

- различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте образо-

вательной организации и странице образовательной организации в социальных 

сетях); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных групп 

обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучаю-

щимися, с педагогическими и другими работниками образовательных или иных 

организаций, включая в т.ч. организации дополнительного и профессионально-

го образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родите-

лями (законными представителями), представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические 

работники образовательной организации. 

 

2.3.4. Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаи-

модействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечива-

ется посредством деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического со-

провождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной 

оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-

педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образова-

тельной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

- организация и проведение комплексного психолого-педагогического об-

следования и подготовка коллегиального заключения; 

- определение характера, продолжительности и эффективности психоло-

го-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образова-

тельной организации; 

- определение дифференцированных психолого-педагогических техноло-

гий сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 

проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

- отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реа-

лизации ПКР; 

- разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 
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обучения и воспитания; 

- подготовка ПКР. 

Этапы разработки ПКР 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образова-

тельные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются ре-

зультаты их обучения на уровне начального общего образования; создается (си-

стематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-

тания обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в т.ч. раскрываются её 

направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориенти-

рованной коррекционно-развивающей работы определяются при составлении 

рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психоло-

го-педагогическим консилиумом образовательной организации, методическими 

объединениями педагогических работников; принимается итоговое решение. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с 

ЗПР на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ЗПР является систематическое взаимодействие педагогических ра-

ботников и других специалистов образовательной организации, представите-

лей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализу-

ющейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая 

осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а 

также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками (при 

необходиоти), работниками в т.ч. организаций дополнительного образования, 

социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвя-

зи разделов ПКР, в т.ч. в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающей 

работы» обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в про-

граммах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во вза-

имодействии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также 

с образовательными организациями дополнительного образования, здравоохра-

нения, социальной защиты. 
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Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на уро-

ках и в процессе внеурочной деятельности. При организации дополнительного 

образования на основе адаптированных программ разной направленности 

(например, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) осу-

ществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

В образовательной организации, с учётом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со 

всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны инди-

видуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с учётом 

возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора образова-

тельной организации. 

 

2.3.5. Условия реализации ПКР 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекци-

онно-развивающей направленности образовательного процесса; 

- учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их ин-

дивидуальных особенностей; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая про-

странственная и временная организация образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

- использование специальных методов и приемов, средств обучения, спе-

циальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 

трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего 

образования и формировании сферы жизненной компетенции; 

- создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

- обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в т.ч. на основе 

сетевого взаимодействия); 

- организация психолого-педагогического сопровождения, направленного 

на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

- осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сфе-

ры в процессе реализации образовательных программ основного общего обра-

зования и при реализации ПКР на уровне основного общего образования как 

основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

- осуществление психологического и социального сопровождения обуча-
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ющегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессио-

нальное самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведе-

ния, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в 

социальных сетях; 

- специальные групповые психокоррекционные занятия по формирова-

нию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 

активизация навыков социально одобряемого поведения; 

- усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обу-

чающихся, обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования 

как в его академической части, так и в части формирования социальных (жиз-

ненных) компетенций: усиление предметно-практической деятельности с акти-

визацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуаль-

ной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие се-

мьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающе-

гося средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

- возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длитель-

ность которого определяется психолого-педагогическим консилиумом образо-

вательной организации; 

- мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

- мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает 

применение здоровьесберегающих технологий.  

Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупрежде-

ния быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов дея-

тельности, динамических пауз; 

- использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

- формирование культуры здорового образа жизни при изучении предме-

тов и коррекционных курсов; 

- формирование комфортной психологической атмосферы в процессе об-

щения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности в т.ч. педагога-психолога, учителя-дефектолога (олиго-

френопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального педаго-
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га. 

 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться педагогами-

психологами, учителями- логопедами, социальными педагогами, специалиста-

ми по адаптивной физической культуре, а также педагогическими работниками 

(в т.ч. учителями- предметниками), имеющими специальную подготовку в об-

ласти образования детей с ЗПР.  

При необходимости в процессе реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или перепод-

готовка работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО. 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей 

АООП ООО (вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями 

в области организации и осуществления образовательно-коррекционной и вос-

питательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образователь-

ных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга 

достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки 

учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в т.ч. надле-

жащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность про-

ведения коррекционных курсов, дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентиро-

ваны не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образова-

ния. Предусматривается материально-техническая поддержка, в т.ч. сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, во-

влеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обу-

чающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информаци-

онной образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, 

временной дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогиче-

ских работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к се-

тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
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предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые образователь-

ные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной 

по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, обеспечивающей качественное об-

разование, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость 

для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

2.3.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определен-

ным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной дина-

мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей рабо-

ты планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

- описание достижения каждым обучающимся сформированности кон-

кретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способ-

ности к социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учеб-

ными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); до-

стижения планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образо-

вательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

- анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в т.ч. показателей 

развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, комму-

никативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика 

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

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений 

в учебной и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

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

ного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

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

за в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых резуль-

татов ПКР проводится педагогическими работниками в т.ч. учителями-

дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим 

работником образовательной организации в соответствии с его функциональ-

ными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в т.ч. рас-

ширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося.  

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает ППк образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомен-

дации для дальнейшего обучения. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания разработанная на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания, соответствует рабочей программе воспитания в 

ООП ООО, размещенной на сайте МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план МБОУ СОШ №161 г.о. Самара (далее – учебный план) для 

обучающихся с ЗПР соответствует требованиям ФГОС ООО и составлен на ос-

нове федерального учебного плана для обучающихся с ЗПР. 

Учебный планфиксирует максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющихся с ЗПР; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, кур-

сов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные 

предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный 

учебный план как на весь период обучения по программе, так и на один год или 

иной срок.  

Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или не-

скольких из ниже указанных задач: 

- усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически обу-

словленные или индивидуально ориентированные трудности (за счёт часов ча-

сти учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

- проведение коррекционных курсов по программе коррекционной рабо-

ты и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих заня-

тий в соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей 

работы» за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в не-

делю; 

- организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особо-

го внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловленных 

или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

- реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом ин-

тересов, склонностей, способностей (в т.ч. выдающихся), выбранного обучаю-

щимся профиля в обучении. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учеб-

ных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые об-

разовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, ис-

пользовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в развитии или другие интересы и потребности участников образо-

вательных отношений, в т.ч. этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

         Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана ФОП ООО и отражены в учебном 

плане ООП ООО МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара  

Учебный план является приложением к АООП ООО и актуализируется 

ежегодно приказом по ОО как изменения в образовательную программу на 

конкретный учебный год и размещен на сайте Школы. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В качестве календарного учебного графика в МБОУ СОШ № 161 г.о. Са-

мара взят Федеральный учебный график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Режим работы в 5-9 классах 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего об-

разования составляет 34 недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начина-

ется в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчи-

вается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года 

определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итого-

вой аттестации.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-

никул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней.  

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной 
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большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для 

обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  

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

часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного об-

разования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро-

ком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется 

с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и эт-

нокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график является приложением к ООП СОО и ак-

туализируется ежегодно приказом по ОО как изменения в образовательную 

программу на конкретный учебный год и размещен на сайте Школы. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и образовательных по-

требностей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
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План внеурочной деятельности ФАОП соответствует ФГОС ООО и от-

ражен в ООП ООО МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи обучающимся в овладении АОП ООО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-

емых результатов освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- коррекционно-развивающие курсы направленые на удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизнен-

ных компетенций. 
- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интере-

сы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамот-

ности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обу-

чающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследо-

вательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональ-
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ные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринима-

тельских навыков, практическую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос-

питательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и соци-

альные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики реги-

она, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновоз-

растных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юноше-

ских общественных объединений, организаций и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-

ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с ро-

дителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т.д); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образователь-

ных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов). 

  

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организа-

ция определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и само-

стоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последователь-

ность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую дея-

тельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предпри-

ятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-

вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей до-

пускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной ор-

ганизацией предусматривается использование ресурсов других организаций (в 

т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования, научные организации, организации культуры, физ-

культурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресур-

сами. 
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3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятель-

ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 ча-

сов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе-

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 

10 часов.  

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана вне-

урочной деятельности отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной гра-

мотности: 1-2 ч.; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 

2-4 ч., при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба уче-

нического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их бла-

гополучия: 2-3 ч. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо-

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе обще-

образовательной организации или на базе загородных детских центров, в похо-

дах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариа-

тивность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

изменяется. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разде-

лам ООП ООО МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающи-

мися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способно-

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-

фессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са-

мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работни-

ков; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-

ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-

лонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
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здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного обще-

го образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара укомплектована кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-

сти работников образовательной организации, служат квалификационные ха-

рактеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в ква-
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лификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации - квалификационными категориями.  

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обес-

печивающим создание и сохранение условий материально-технических и ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в хо-

де ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятель-

ности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифи-

кационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-

вательной организации, а также методическими и учебно-методическими объ-

единениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ № 161 г.о. 

Самара, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы ос-
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новного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-

ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровожде-

ние реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом; 

- учителем-логопедом;  

- тьюторами; 

- социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информацион-

ной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществ-

ляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-
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ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об-

щего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи-

зации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы использу-

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую-

щий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-

ей образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-

ных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной орга-

низации.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При разработке программы образовательной организации в части обуче-

ния детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не-

обходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений раз-

вития. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Программы 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педа-

гогической системой, сформированной на основе разнообразных информаци-

онных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обес-
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печивающих достижение целей основного общего образования, его высокое ка-

чество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на госу-

дарственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования), из расчета не менее од-

ного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические изда-

ния); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печат-

ные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников обра-

зовательного процесса возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, саморе-

ализации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обществен-

но-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготов-

ку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включаю-

щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
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населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обес-

печивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах посредством сайта школы;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

т.ч. его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос-

новного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обуча-

ющимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Гло-

бальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
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сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предме-

ту, курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося. 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося. 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

популярной, справочно-библиографических, периодических изданий, в т.ч. 

специальных изданий для обучающихся с ОВЗ. 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-

ленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портре-

тов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидак-

тические карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен до-

ступ для всех участников образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информа-

ционно-образовательной среды 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды 

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
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- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образо-

вательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские;  

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читаль-

ным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (спортивный зал, малый спортивный зал, ста-

дион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы;  

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного про-

цесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, необходимых комплектов мебели, 

в т.ч. специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов) входят:  

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

          - учебный кабинет иностранного языка  

- учебный кабинет истории и обществознания  

- учебный кабинет географии  

- учебный кабинет изобразительного искусства; 

- учебный кабинет мировой художественной культуры; 

- учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

- учебный кабинет физики  

- учебный кабинет химии  

- учебный кабинет биологии  

- учебный кабинет математики  

- учебный кабинет информатики  

- учебный кабинет (мастерская)  
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- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-

емого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-

вательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают тре-

бованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанно-

го стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр. 

Спортивный зал, малый спортивный зал, включая помещение для хране-

ния спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержден-

ной организацией, оснащается: инвентарем и оборудованием для проведения 

занятий по физической культуре и спортивным играм; стеллажами для спор-

тивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и ме-

диапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 
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- столы ученические; 

- стулья ученические; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настоль-

ные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечива-

ющие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процес-

са. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными ком-

пьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться 

с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных ра-

бочих мест для педагогических работников, административно- управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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