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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития  (далее - АООП ООО для обучающихся с ЗПР)  

является неотъемлемой частью основной образовательной программы основного общего образования 

нормативно-управленческим документом муниципального автономного образовательного учреждения 

Лицея № 109 (далее – Лицей № 109). АООП ООО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучающегося с ЗПР с учетом возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. АООП ООО 

является неотъемлемой частью ООП ООО Лицея № 109. 

 АООП ООО принимается на 5 лет. АООП ООО для обучающихся с ЗПР наряду с обучением 

и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. Изменения 

и дополнения вносятся в АООП ООО решением педагогического совета. После принятия новой 

редакции АООП ООО предыдущая редакция утрачивает силу. Документы, отмеченные в тексте 

АООП ООО как «сопряжѐнные с АООП ООО», независимо от АООП ООО принимаются 

коллегиальными органами образовательной организации и утверждаются приказом директора Лицея 

№109 в оговоренном в тексте соответствующего документа порядке.  

Адресность АООП ООО:  

Обучающиеся с ЗПР, имеющие такие нарушения психофизического развития, степень 

выраженности которых требует особых условий, методов и приемов обучения и коррекции.  

АООП ООО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - ФГОС) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В программе учтены психофизические особенности 

обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО направлена на организацию образовательного процесса для обучающегося с ЗПР в 

части:  

— осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию ФГОС; 

— формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптацию и интеграцию в общество;  

— обеспечение обучения, воспитания, коррекции нарушений развития обучающегося с ЗПР, 

формирование социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию;  

— обеспечение условий для качественного обучения обучающегося, всестороннего развития и 

раскрытия его способностей.  
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

АООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

ООО). 

4. Примерная основная образовательная программа. Одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8.04.2015 №1/15.  

5. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования».  

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312.  

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР: создание в Лицее № 109 благоприятной 

адаптированной среды для детей с задержкой психического развития с целью социально - 

персональной реабилитации их и последующей интеграции в современном социально - 

экономическом и культурно - нравственном пространстве. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

— формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

— формирование основ учебной деятельности; 

— создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

— формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
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системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста обучающихся с ЗПР 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

— изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
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центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего 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, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР 

и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

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 своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

— получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

— выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

— получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 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 индивидуальной работы; 

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
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соучениками; 

— психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

— постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

— Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

— адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

— обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

— комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

— организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

— обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространств е для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

— профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

— постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

— обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

— постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

— 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; 

— постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

— развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

— специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

— обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей) 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии: 

— с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
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программы; 

— определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования в Лицее № 

109; 

— с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов 

Российской Федерации; 

— направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Организация образовательной деятельности по АООП ООО для обучающихся с ЗПР может 

быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы основного общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающимся с ЗПР.  

1.2.1. Общие положения.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам еѐ 

освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. В соответствии с требованиями 

Стандарта содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Таким образом, система планируемых 

результатов даѐт представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания 

того или иного предмета, курса – овладеют обучающиеся с задержкой психического развития в 

ходе образовательного процесса. 

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, служащий основой для последующего обучения. Планируемые результаты этой группы 

приводятся в блоке «Выпускник научится», разработанных к каждому разделу учебной 

программы, курса. Они ориентируют о том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени обучения и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся с задержкой психического развития. Во-вторых, выделяются планируемые 

результаты характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета, курса. Планируемые результаты этой группы 

приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться», (в тексте они выделяются 

курсивом). 

На уровне основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития устанавливаются планируемые результаты освоения:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с задержкой 

психического развития к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность  

основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с задержкой психического 

развития универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися с задержкой психического развития в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, егопреобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира.  

Планируемые результаты формируются за счѐт реализации программ отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы 

формирования универсальных учебных действий обучающиеся с ЗПР получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения 

и предоставлении специальных образовательных услуг, учитывающих общие и 

дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. Требования к уровню образования обучающихся данной категории 

соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 

1.2.2. Структура планируемых результатов и ведущие целевые установки.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

— определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  

— определения возможностей овладения обучающимися с нарушениями зрения учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

— выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература. Родная литература (на русском языке), «Родной язык (русский)»,  «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (французский/немецкий)», «История России. 

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

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

выпускников на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся с нарушениями зрения — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включены  учебные задачи, построенные 
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на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, 

специальной системной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития отдельных обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

В результате изучения всех без исключения предметов уровня основного общего образования 

дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации и рефлексии обучающихся с нарушениями зрения.  

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования обучающегося с 

нарушением зрения базовым требованиям стандарта основного общего образования через: 

— систему специально разработанных учебных дисциплин, междисциплинарных программ, 

разделов программ учебных предметов;  

— организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на коррекцию нарушений 

обучающегося;  

— систему коррекционных занятий, направленных на формирование невербальных средств 

общения, адаптацию и социализацию.  

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса можно считать 

следующие:  

1. В ходе изучения предметов у выпускника будут заложены в определенной степени основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать развитию познавательных 

интересов, формированию способности к целеполаганию, навыкам постановки новых учебных задач и 

элементам проектирования собственной учебной деятельности.  

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающийся приобретет опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  
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3. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающийся освоит умение 

выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки.  

4. На уровне основного общего образования  на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции с учетом психо  -физических 

особенностей обучающегося. 

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться формированию:  

— основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

— основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

— готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 

способствуют:  

— целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

— реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

— формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

— организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования;  

— целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, подготовке и 

личным качествам будущего труженика;  

— приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих физических возможностей, 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.  

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться: 

— формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

— практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
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техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

— развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Обучающийся приобретет потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоит эффективные приѐмы поиска, 

организации и хранения информации в Интернете; приобретет первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства.  

Он усовершенствует умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающийся сможет использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускник получит возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО.  

В сфере развития личностных результатов приоритетное внимание будет уделяться 

формированию:  

— основ гражданской идентичности личности, включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

— готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

— основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

— уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

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

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций;  

— основ ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

— эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;  

— основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО.  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимся 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 
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основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции.  

При изучении учебных предметов обучающийся усовершенствует приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Он сможет работать с текстами, преобразовывать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;  

— выделять главную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем);  

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения  учебных предметов обучающийся приобретет опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом уровне овладеет 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Он получит возможность развить способность к поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

В результате изучения всех предметов на уровне основного общего образования у выпускника 

будет сформировано умение выполнять регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия (УУД) как основа умения учиться, как способность к сотрудничеству 

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации и рефлексии.  

 

УУД Планируемый результат 

Регулятивные Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта  

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

- планировать пути достижения целей с помощью учителя;  

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации;  

- элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
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и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- использовать доступные языковые средства для отображения 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

усвоенными нормами родного языка. 

Познавательные Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек  

и сети «Интернет»;  

- определять эффективность способа решения задачи в зависимости 

от конкретных условий;  

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений;  

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода 

от  

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

- объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, 

связи и  

отношения, выявляемые в ходе исследования;  
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- основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

- работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и объяснять причины употребления оборотов речи, 

построенных на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях способов, 

процессов, объектов;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  

Приложением к данному разделу является «Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся с нарушениями зрения в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» (см. Приложение 1). 

1.2.5. Предметные результаты.  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ООО с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР.  

Предметные результаты - освоенный обучающимся в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Образовательные потребности обучающегося с нарушением зрения отличаются 

количественными и качественными показателями, а также временными затратами на 

предупреждение и коррекцию нарушенного развития. В основе достижений планируемых 

результатов обучающимся с нарушениями зрения заложена необходимость индивидуальной 

коррекционной направленности обучения. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

выпускника на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

обучающимся с нарушениями зрения — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающегося. В этот блок включен такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности 

обучения (использовании специальной наглядности и технических средств) и 

дифференцированном подходе, специальной системной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. 

Предметные результаты соответствуют ФГОС основного общего образования  и ООП ООО 

МАОУ Лицея № 109.  Предметные результаты по физике учитывают владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 
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полученного результата. Предметные результаты по физике учитывают  владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

1.3.1. Общие положения.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися с нарушениями зрения адаптированной ООП ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

система внутришкольного контроля  

качества  образования; 

текущая и промежуточная аттестация 

обучающихся; 

государственная итоговая аттестация; 

независимая оценка качества образования  и 

мониторинговые исследования, муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно - деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно -деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности Лицея № 109) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимся планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающегося 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм оценки трѐх 

групп результатов:  

- предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД);  

 - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
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промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся с ЗПР.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служат : 

— сформированность основ гражданской идентичности личности;  

— готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, втом 

числе готовность к выбору направления профильного образования;  

— сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Лицея № 109. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающегося может проводиться оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

— соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее № 109;  

— участии в общественной жизни Лицея № 109 и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности.  

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность за 

результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются  

— способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

— способность к сотрудничеству и коммуникации;  

— способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

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

— способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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Итоговая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий.  

Для промежуточной оценки достижения метапредметных результатов рекомендованы следующие 

формы оценки:  

— диагностическая письменная работа на межпредметной основе;  

— практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;  

— наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов, выполнение диагностической работы.  

Проектная деятельность предполагает выполнение учебного проекта обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность  (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  

Выполнение проекта обязательно для обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Порядок разработки, защиты и оценки проекта осуществляется в соответствии с 

«Программой развития универсальных учебных действий, включающей формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей и 

промежуточной аттестации, а также администрацией Лицея № 109 в ходе внутришкольного мо- 

ниторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в контрольно-оценочных 

материалах, которые утверждаются на заседании соответствующего методического объединения. 

Контрольно-оценочные материалы включают:  

— перечень тем (логически завершенных частей учебного материала), после изучения которых 

проводятся контрольно-оценочные мероприятия;  

— перечень контрольно-оценочных мероприятий, проводимых по окончании изучения 

логически завершенной части учебного материала;  

— структуру контрольно-оценочных материалов;  

— критерии оценки.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.  

Система 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений  

 

Входные 

мониторинги 

(стартовая 

диагностика) 

Процедура оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования в форме диагностических 

работ. Проводится в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений.  

Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки рабочих программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
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 Промежуточные и 

итоговые 

мониторинги 

 

Процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- оценки уровня достижения той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности;  

- оценки уровня профессионального мастерства 

учителя, осуществляемого на основе проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

 Мониторинг 

ученических 

портфолио 

Процедура оценки динамики учебной и 

творческой  

активности учащегося, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Текущая и 

промежуточная 

оценка 

Текущая оценка Процедура оценки уровня достижения 

планируемых  

результатов по предмету, которые фиксируются 

в учебных методических комплектах, 

рекомендованных МО РФ, в ходе изучения одной 

темы.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении.  

Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции деятельности учителя и 

индивидуализации процесса обучения.  

 Тематическая  

оценка 

Процедура оценки уровня достижения 

планируемых  

результатов по предмету, которые фиксируются 

в учебных методических комплектах, 

рекомендованных МО РФ, по окончании изучения 

одной темы.  

Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые  

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) 

 Промежуточная  Процедура оценки индивидуального 
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аттестация продвижения в освоении программы учебного 

предмета в течение учебного года.  

Процедура аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале и дневнике обучающегося.  

Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов на 

уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к ГИА. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Итоговая оценка  Внутренняя  оценка К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе 

накоплен- ной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. 

 Государственная 

итоговая аттестация  

(ГИА)  

 

 

К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету.  

К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. 

Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающегося с ЗПР  в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования для детей с ЗПР (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта для детей с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

социализации, самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

основного общего образования. 

Задачи программы: 

— установить ценностные ориентиры для детей с ЗПР на ступени основного общего 

образования; 

— определить состав и характеристику универсальных учебных действий для детей с ЗПР 

основного общего образования; 

— выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

— обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) для детей с ЗПР на уровне 

основного общего образования содержит: 

— описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий для детей с 

ЗПР в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по 

формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к саморазвитию 

и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и познавательной 

мотивации. 
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СМЫСЛ – отношение мотива и цели – возможности управления смыслообразованием в учебной 

деятельности 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основногобщего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования: 

— формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

— формирование основ социальной ответственности и компетентности(ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

— мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

— развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

— формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

— видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии обучающихся с 

ОВЗ мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 

навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

— помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 

творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

— создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

— использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

— постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Выпускник основной общей школы: 

— освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана для детей с ЗПР за курс основной общей школы; 

— обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 
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— понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебнымиумениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

— знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

— знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 

прав и обязанностей; 

— умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

— усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

Характеристики универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе увыпускников должны 

быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатомучения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется.Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет дляменя учение? — и уметь на него отвечать. 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

— оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной 

форме; 
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— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

— определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

— понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

— построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К ним относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтомвозрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастногоразвития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а такжев ходе внеурочной 

деятельности у выпускников с ЗПР основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

— образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

— основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

— эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

— уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

— уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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— позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

— готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

— готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

— умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

— готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к  учению; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
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— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной надостижение поставленных целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

— обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— основам рефлексивного чтения; 

— ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность 

— делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— читывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 
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— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнѐром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 

— использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться  иприходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

— брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

— в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

— внутренняя позиция обучающегося, 

— адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные ипознавательные мотивы, 

— ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
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— способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

— учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

— организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем исверстниками, 

— адекватно воспринимать и передавать информацию, 

— отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая 

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

— планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

— научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; 

— отказ от негативных оценок; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

№ 

п/

п 

Предмет Формируемые 

УУД 

Предметные действия 

1 Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путѐм составления схемы), 

преобразования Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, ориентировка ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного 

языка модели (видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ). 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний в устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. Письмо и 

проверка 

написанного. 

2 Литература Познавательные Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 
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УУД личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

выявление морального содержания 

и нравственного значения действий 

персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательностьсобытий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

3 Родной 

язык 

(русский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путѐм составления схемы), 

преобразования Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, ориентировка ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного 

языка модели (видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ). 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний в устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. Письмо и 

проверка 

написанного. 

4 Родная 

литература 

(на русском 

языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

выявление морального содержания 

и нравственного значения действий 

персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 
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- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательностьсобытий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

5 Иностранны

й язык 

(английский

), второй 

иностранны

й язык 

(немецикй/

французски

й) 

Личностные 

УУД 

 

 

 

Общеучебные 

познавательные 

УУД 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД 

 

 

Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана) 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. 

Составление высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему. Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. 

6 Математика  Личностные: 

самоопределени

е (мотивация 

учения, 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности); 

смыслообразова

ние («какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение», и 

уметь находить 

ответ на него);  

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

(оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

Обеспечивающе

е личностный 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

•мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

• самооценка события; 

• дневники достижений 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

•составление и распознавание диаграмм 

• построение и распознавание графиков функций 

• умение проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

• овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

• умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно; 

составление плана и последовательности действий; 
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моральный 

выбор) 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

(формулировани

е 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

информации; 

знаково- 

символические; 

моделирование)

; 

логические 

(анализ с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х); синтез как 

составление 

целого из 

частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификаций 

объектов; 

подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозировани

е 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая 

предвосхищение результата уровня усвоения; 

 

в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

планирование и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 

 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
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саморегуляция 

Коммуникативн

ые УУД 

7 Информати

ка  

Личностные 

УУД: 

устойчивая 

учебно- 

познавательная 

мотивация 

учения, умение 

находить 

ответ на вопрос 

о том, «какой 

смысл имеет для 

меня учение», 

умение 

находить ответ 

на вопрос о том, 

«какой смысл 

имеет 

использование 

современных 

информационны

х технологий в 

процессеобучен

ия в школе и 

самообразовани

я». 

Развитие 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

Регулятивные 

УУД: 

планирование 

учебной и 

бытовой 

деятельности 

школьника, 

планирование 

действий 

формальных 

исполнителей 

по 

достижению 

поставленных 

целей; контроль, 

коррекция и 

оценивание 

Познавательные 

УУД: 

формирование отношения к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться самостоятельно 

самоопределение, в том числе профессиональное, в 

процессе выполнения системы заданий с использованием 

икт сознательное принятие и соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а также правил поведения 

в компьютерномклассе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников. 

постановка учебных целей, 

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

решения, в том числе, во внутреннем плане, 

осуществление итогового и пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и критериев для сравнения; 

синтез как составление целого из частей; построение 

логической цепи рассуждений. 

Работа в парах, лабораторных группах. 
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Коммуникативн

ые УУД 

8 физика Личностные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивных 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

Коммуникативн

ые УД 

Формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам обучения. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности 

действий; 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения. 

 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

•определение цели; 

• принципиальное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера; 
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• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи. 

9 Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД 

Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, физиологические и 

популяционные процессы. 

Умение объяснять биологические понятия и 

термины 

Умение классифицировать и систематизировать объекты 

живой природы 

Овладевать методами научного познания 

живого. 

Овладение методами исследования живой и 

неживой природы 

Понимание необходимости здорового образа жизни 

 Осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы. 

Сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное выделение и формулирование цели 

Поиск и овладения необходимой информации 

Преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

Преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

выбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели 

Понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

Построение логической цепи рассуждений 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

Синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

Выбор оснований и критериев для сравнения. 

Правильное использование 

биологической терминологии и символики. 

Исследовательские и проектные действия 

парные, групповые. 

Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии. 

Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаиватьсвою точку зрения. 

Формирование нравственных ценностей - 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 
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включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

10 

 

 

11 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Обществозн

ание 

Личностные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

постановка учебных целей, использование внешнего плана 

для решения поставленной задачи или достижения цели, 

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ решения, в том числе, во 

внутреннем плане, осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном, внесение корректив 

в действия в случае расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью. 

 

поиск и выделение необходимой информации; смысловое 

чтение; 

моделирование исторической ситуации 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, 

тезисы; 

формулировать и обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую. 

 

Применение дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся. 

Работа в парах, лабораторных группах 

11 музыка Личностные 

УУД 

Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия на 

основе 

развития 

эмпатии; 

умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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настроения и 

чувства и 

передавать свои 

чувства и 

эмоции 

наоснове 

творческого 

самовыражения. 

12 Изобразите

льное 

искусство 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

действия: 

замещение  

моделирование 

в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социокультурно

го мира 

Регулятивные 

действия: 

целеполагание 

как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация 

действий в 

соответствии с 

целью, 

умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, 

внесение 

корректив на 

основе 

предвосхищени

я 

будущего 

результата и его 

соответствия 

замыслу. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

13 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы 

обработки материалов 

Решение задач на конструирование на основе системы 
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действия, 

коммуникативн

ые 

Моделирование, 

знаково- 

символическая 

деятельность 

Регулятивные 

планирование, 

рефлексия 

как осознание 

содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативн

ая 

компетентность, 

развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции 

речи 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

ориентиров (схемы , карты модели) моделирование и 

отображение объекта ипроцесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная отработка предметно- 

преобразовательной деятельности, оценка выполненного 

изделия 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

14 Физическая 

культура 

Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

• основ 

общекультурно

й и 

российской 

гражданской 

идентичности 

как чувства 

гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

• освоение 

моральных 

норм помощи 

тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности 

принять на себя 

ответственность

; 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 
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• развитие 

мотивации 

достижения и 

готовности 

к преодолению 

трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий 

совладания и 

умения 

мобилизовать 

свои 

личностные и 

физические 

ресурсыстрессо

устойчивости; 

• освоение 

правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Регулятивные 

действия: 

умения 

планировать, 

регулировать, 

контролировать 

и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование 

общей цели 

и пути еѐ 

достижения; 

распределение 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного 

контроля; 

оценка 

собственного 

поведения и 

поведения 

партнѐра и 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом. 
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внесение 

необходимых 

коррективов 

 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях(ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

— критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

— уважения к информации о частной жизни и информационным результата деятельности 

других людей; 

— основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

— оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

— использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

— создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

— поиск информации; 

— фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

— структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

— создание гипермедиа сообщений; 

— построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

— обмен гипермедиа сообщениями; 

— выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

— фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

— общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавлениеобъектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок дляуказания использованных информационных источников. 

Поиск информации вкомпьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличиюданного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организациядеятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что может включать следующее: 

— педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся всех уровней 

образования; 

— педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

— педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

— педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

— педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

— характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

— педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

— педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Условия и средства развития УУД: 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

— распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

— обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

— взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 

— коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

— планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении ^ 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

— рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
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взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

— создание учебной мотивации; 

— пробуждение в учениках познавательного интереса; 

— развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

— развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

— формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

— принцип индивидуальных вкладов; 

— позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

— принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

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

— все роли заранее распределены учителем; 

— роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

— участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориентировки, когда 

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

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

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

— ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

— ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 
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средства, которые имеются у каждого; 

— обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 

и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Эта форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для внеурочных занятий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
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зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

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

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - 

основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

— чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

— усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

— письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

— предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

— вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

— развивать навыки взаимодействия в группе; 

— создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

— развивать невербальные навыки общения; 

— развивать навыки самопознания; 

— развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

— учиться познавать себя через восприятие другого; 

— получить представление о «неверных средствах общения»; 

— развивать положительную самооценку; 

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

— познакомить с понятием «конфликт»; 

— определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

— обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

— отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

— закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

— снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
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взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

— анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

— опровержение предложенных доказательств; 

— самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

— учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

— учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

— аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

— демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 

и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
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выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

— осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

— понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?); 

— оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

— постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

— анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

— оценка своей готовности к решению проблемы; 

— самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

— самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 
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действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнѐрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем 

подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) 

Модель оценки уровня сформированности  учебной деятельности 

Регуляти

вные 

действия 

Познавательные 

действия 

Коммуникат

ивные 

действия 

Личностные 

Обще 

учебные 

Логические мотивац

ия 

Профессио

нальное 

самоопред

еление 

Взаимоде

йствие в 

коллектив

е 

Ценностн

ое 

самоопре

деление 

Диагност

ика 

развития 

производ

ится 

путем  

экспертн

ой 

оценки 

видов 

оказывае

мой 

помощи 

и уровня 

произвол

ьности 

действия 

(целепол

агание, 

самоконт

роль) 

(Личност

ный 

опросни

Использу

ются 

показате

ли 

скорости 

чтения в 

совокупн

ости с 

показате

лями 

уровня 

усвоения 

текста ( в 

том 

числе 

услышан

ного), 

проводит

ся 

диагност

ика 

умений 

работать 

с текстом  

Сформиров

анность 

этих 

навыков 

напрямую 

связана с 

уровнем 

развития 

таких 

мыслительн

ых 

операций, 

как анализ, 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классифика

ция. 

Соответств

енно, для 

диагностик

и мы 

используем 

психологич

Диагностика 

проводится 

путем 

экспертной 

оценки 

следующих 

параметров: 

словарный 

запас, 

литературно

е и 

логическое 

построение 

фразы,  

удерживани

е 

логической 

связи в 

построении 

текста, 

дифференци

рованно для 

устного и 

письменного 

Диагнос

тика  

внешне

й и 

внутрен

ней 

мотивац

ии 

(анкета 

школьн

ой 

мотивац

ии Н.Г. 

Лускан

овой 

по 

методик

е М. Р. 

Гинзбур

га 

«Изуче

ние 

учебной 

мотивац

Для 

диагностик

и 

предлагаю

тся  

методики 

определен

ия   

профессио

нальной 

направлен

ности 

личности 

(8-9 

классы); 

ДДО 

(дифферен

циально-

диагностич

еский 

опросник); 

карты 

интересов, 

анкеты  
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к 

Кеттелла 

в 

модифик

ация Л. 

А.Ясюко

вой) 

 

составле

ние 

плана, 

конспект

а, 

выделени

е 

ключевы

х слов) 

(Определ

ение 

уровня 

развития 

словесно

-

логическ

ого 

мышлени

я 

Любовь 

Переслен

и, 

Татьяна 

Фотекова

) 

 

еские тесты  

на развитие 

перечислен

ных 

мыслительн

ых 

операций: 

)«Прогноз и 

профилакти

ка проблем 

обучения  в 

3-6 

классах» 

Л.А. 

Ясюковой.  

Методика 

самооценки 

и уровня 

притязаний 

Дембо-

Рубинштей

н) 

варианта. ии») 

 

Исполнители диагностических процедур 

Педагог-

психолог 

 

Педагог- 

психолог 

 

Педагог-

психолог 

Учителя Учите

ля 

Классные 

руководите

ли, 

социальны

й педагог 

Педагог-

психоло

г 

Классные 

руководите

ли, 

социальны

й педагог 

 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их 

значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, 

поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий в МОУ Тереньгульский лицей. Система открыта для изменений 

и дополнений. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

— универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

— учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

— неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

— адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

— самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

— обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

— уровневой (определяются уровни владения УУД); 

— позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Для оценки сформированности УУД обучающихся разработана программа мониторинга УУД.  

Цель: Изучить динамику развития основных компонентов учебной деятельности школьников под 

влиянием образовательной среды. 

Задачи: 

1. Изучить сформированность УУД учащихся в разных возрастных группах. 

2. Определить уровни развития основных УУД. 

3. Определить статистические нормы. 

4. Выявить «группу риска» учащихся в разных возрастных группах. 

5. Выявить условия, способствующие формированию и наилучшему развитию основных УУД 

учащихся на разных этапах обучения. 

Структура программы диагностики представлена в таблице. 

Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуемый  

критерий 

Диагностическая методика 

 Личностные Самоопределени

е 

Внутренняя  

позиция школьника 

(мотивация) 

Мрдифицированный вариант 

анкеты по оценке уровня 

учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Смысло-

образование 

Самооценка Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-

Рубинштейн» 

Мотивация на 

этапе перехода в 

среднее звено 

мотивация Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных классов 

в средние классы (методика М. 

Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» 

Регулятивные 1) Целеполага-

ние 

Умение подчинять свои 

действия определѐнному 

«Личностный опросник 

Кеттелла» (в модификации Л.А. 
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2) Планирование 

3) Прогно-

зирование 

4) Контроль 

5) Коррекция 

6) Оценка 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого 

Ясюковой) 

Познавательны

е 

1) Общеучебные 

2) Логические 

3)Постановка и 

решение 

проблемы 

Сформированность 

навыков чтения, 

самостоятельность 

мышления 

Методика «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 класса» Л. А. 

Ясюковой 

 

 Словесно-логическое 

мышление 

«Определение уровня развития 

словесно-логического 

мышления» Л. Переслени, Т. 

Фотекова 

Коммуникатив

ные 
 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Методика Александровской Э. 

М., Ст. Громбах 

Интерпретация результатов диагностики: 

Общее заключение об уровне сформированности УУД выводится на основе результатов по 

выбранным параметрам, которым присваиваются баллы. 

В зависимости от общей суммы баллов по определенному блоку каждый ученик будет отнесен к 

одному из пяти уровней сформированности УУД: 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Сложность реализации образовательной программы обучающимся с ЗПР обусловливает 

вариативность учебных программ и учебников, используемых педагогами Лицея. Для обеспечения 

качества и доступности образовательных результатов педагогами в качестве методических пособий 

используются:  

— типовые учебные программы МО РФ, соответствующие базовому уровню;  

— адаптированные учебные программы;  

— программы коррекционных курсов.  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение формирование 

основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной культуры, нравственной 

культуры, трудовой культуры и физической культуры).  

Коррекционная направленность обучения в 5-9 классах ориентирует на развитие у обучающегося 

с нарушением зрения познавательной деятельности, психических процессов, осуществление задач по 

адаптации в школе, его подготовку к последующему образованию. На всех этапах обучения проблема 

коррекции психо – физического состояния является основополагающей. 

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет разнообразия в 

file:///J:\������%20�������\���������%20�����������%20��%20����\�������������%20�����������.doc
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выборе методик и форм организации деятельности учащегося на уроке.  

Основными задачами основного общего образования являются:  

— формирование ценностно-смысловых установок,  

— развитие интереса к учебе,  

— целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностейслабовидящих обучающихся средствами различных предметов и использованием 

специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям 

обучающегося с ЗПР. 

Реализация специальных задач по коррекции нарушений развития обучающегося и компенсации 

его нарушенных функций в процессе обучения создаѐт оптимальные условия для всестороннего 

развития обучающихся с ЗПР, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения 

программного материала.  

Коррекционная направленность дополняет и расширяет возможности обучающихся в успешности 

овладения знаниями и умениями программного материала.  

Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг друга 

направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий  

— развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изображений, моделей;  

— формирование навыков социально-бытовой ориентировки;  

— активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в 

различных объединениях;  

— развитие познавательной активности и познавательных интересов;  

— развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.  

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на уровне основного общего образования 

своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующий уровень общего образования.  

На следующем уровне обучения продолжается формирование познавательных интересов учащихся 

и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной подготовки 

школьника, необходимый для продолжения образования в других учебных учреждениях с учѐтом 

собственных способностей и возможностей.  

Учебный план классов  уровня основного общего образования обеспечивает продолжение 

преподавания предметов, введѐнных на уровне начального общего образования, расширяя и 

углубляя знания учащихся. Указанный в учебном плане комплекс образовательных предметов 

позволяет выпускникам школы (9 класс) продолжить образование на уровне среднего общего 

образования или в средних специальных учебных заведениях, что соответствует принципу 

непрерывного образования.  

В 5-9 классах у обучающегося на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростка впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 

на отвлечѐнном, логически организованном материале.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей 

и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Полное содержание отдельных предметов, курсов отражено в рабочих программах 

педагогов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы представлены в приложении 2 к Основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ лицея № 109. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Полный 

текст программы представлен в приложении 3 к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ Лицея № 109. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (на русском 

языке)); 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский/немецкий)); 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, что находит 

отражение в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. На основании 

результатов изучения интересов и потребностей обучающихся 5-9-ых классов и их родителей 

(законных представителей) часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений выделены на углубленное изучение математики, алгебры, геометрии, 

информатики и учебные курсы, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

в 5 классах через содержание учебных предметов предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Искусство». 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора Лицея. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Учебный план на текущий учебный год представлен в приложении 5 к Основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ Лицея № 109. 

3.2. Годовой календарный учебный график.  

Календарный учебный график разрабатывается Лицеем самостоятельно в соответствии со 

ст. 28 ч. 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Календарный учебный график содержит:  

 срок начала учебного года;  

 срок окончания учебного года; 

 количество учебных недель в году;  

 продолжительность учебных четвертей; 

 сроки  и продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние, дополнительные 

каникулы для обучающихся первых классов, летние); 

 сроки промежуточной аттестации; 

  Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в Приложении 6 к 

Основной образовательной программе основного общего образования МАОУ Лицея № 109. 

3.3. План внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицей, самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности на текущий год представлен в приложении 7 к  Основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ Лицея № 109. 

3.4. Система условий реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР.  

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП ООО.  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице:  

Категория  работника  Выполняемые функции  

Руководитель Обеспечивает организацию работы образовательного учреждения 

Заместители руководителя Координируют работу учителей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования в части реализации АООП ООО, 

Реализуют разработку учебно-методической и иной 

документации.  

Обеспечивают совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляют контроль за 

качеством образовательного процесса и выполнением 

специальных условий обучения и воспитания в рамках 

реализации АООП ООО для обучающегося с нарушением зрения  
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Учителя Осуществляют обучение и воспитание обучающегося с 

нарушением зрения, с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Способствуют формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоению образовательных программ. 

Педагоги - психологи Осуществляют профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающегося. Организуют психологическое 

сопровождение образовательный процесса. 

Учителя – логопеды Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 

находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет 

обследование обучающихся, воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

Проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, 

посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные 

программы. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы 

и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

Учителя – дефектологи 
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современных информационных технологий. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период 

образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вы 

Социальные педагоги Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 

личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) 

и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися 

(воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Определяет задачи, 

формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения 

личных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). 

Организует различные виды социально значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

Содействует созданию обстановки психологического комфорта 

и безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их мотивации к соответствующим видам 

деятельности, познавательных интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в 

том числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) актуальные события современности. 

Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных 

бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и 
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оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных 

служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО.  

 Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной  

программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО):  

— обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного  

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики  

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода  

из младшего школьного возраста в  подростковый;  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  

образовательного процесса;  

— обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

— сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся, воспитанников.  

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

Консультирование Просвещение Профилактика 

 

Диагности

ка  

 

 Развивающая работа  Коррекционная работа 

Документом, сопряженным с настоящим разделом АООП ООО, является «Положении о  

школьном психолого-педагогическом консилиуме».  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год.  

Фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
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вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения. Базовая 

часть состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размер, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  «Положением о 

регламенте распределения стимулирующих выплат работникам», утвержденного директором 

Лицея, согласованного председателем профкома.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качества и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При определении размера оплаты труда работников Лицея учитываются следующие условия: 

— показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

— продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников Учреждения; 

— объемы учебной (педагогической) работы; 

— особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием 

оплаты труда. 

 Оплата труда работников Лицея включает в себя: 

— оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

— размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 

— выплаты компенсационного характера;  

— выплаты стимулирующего характера.  

Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно определяет 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры 

стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с 

настоящим Положением. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", и 

минимальных размеров должностных окладов работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника устанавливается по 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью с 

http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696


60 
 

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Лицея определяется 

путем умножения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам на соответствующий повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

— повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

— повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное 

звание; 

— персональный повышающий коэффициент. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации адаптированной  основной образовательной 

программы основного общего образования идентичны материально-техническим условиям 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Лицея 

№ 109 и представлены приложении 9 к Основной образовательной программе основного общего 

образования МАОУ Лицея № 109.  Материально-технические условия обеспечивают:  

— возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 

основного общего образования;  

— соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

— социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда;  

— своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

— возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы основного 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации, предъявляемым к:  

— участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование);  

— зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности на уровне основного и 

среднего общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 

организации, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеклассной деятельности); помещениям библиотек 

(площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки);  

— помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

— помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

— спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

— помещениям для медицинского персонала;  

— мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
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— расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности основного и среднего общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

— создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.);  

— получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

— проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

— наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт;  

— создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

— обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

— проектирования и конструирования;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

— физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

— планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметов образовательная 

организация обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и 

оборудована:  

— учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

— помещениями для занятий техническим творчеством;  

— помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

— помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

— спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

— помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;  

— помещениями медицинского назначения;  

— административными и иными помещениями  

— гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

— участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 
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материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта средств обучения  формируется с учѐтом:  

— возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

— его необходимости и достаточности;  

— универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной деятельности, в различных предметах также при использовании 

разнообразных методик обучения);  

— необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса;  

— согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

— программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение;  

— электронные образовательные ресурсы по предметам.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями современного общества информационнометодические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно  образовательной средой. 
Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования идентичны информационно-методическим условиям 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования и представлены 

в приложении 10 к Основной образовательной программы основного общего образования. 

3.4.6. Специальные условия обучения и воспитания обучающегося с нарушением зрения  

1. Особенности организации образования 

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающегося с ОВЗ:  

— замедленность темпа обучения;  

— упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

— рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

— дробление большого задания на этапы;  

— поэтапное разъяснение задач;  

— последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа;  

— осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;  

— повторение учащимся инструкций к выполнению задания;  

— предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

— сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

— сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы;  

— предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

— выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

— максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка;  

— максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

— опора на более развитые способности ребенка. 

Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

— памятки;  

— образцы выполнения заданий;  

— алгоритмы деятельности;  

— печатные копии заданий, написанных на доске;  

— использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

— использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации;  

— предоставление краткого содержания глав учебников;  

— использование учетных карточек для записи главных тем;  

— предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;  

— предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме). 

Охранительный режим: 

— создание климата психологического комфорта;  

— предупреждение психофизических перегрузок; 

— введение достаточной продолжительности перемен (не менее 10 минут между уроками и  

20 минут - после третьего урока, проведение динамического часа). 

2. Специальные условия получения образования 
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 Образовательные потребности: 

— в формировании адекватных зрительных образов;  

— в навыках различного рода пространственной ориентировки (на своем теле, рабочей 

поверхности,  микро- и макропространстве и др.), выработке координации глаз-рука, 

мелкой и крупной моторики; 

— в специальном развитии познавательной, интеллектуальной деятельности с опорой на 

сохранные анализаторы; 

— в овладении широким спектром практических навыков; 

— в формировании целого ряда социальных и коммуникативных навыков, в развитии 

эмоциональной сферы в условиях ограничения зрительного восприятия. 

3. Психолого-педагогичекого сопровождение детей с ОВЗ 

Психологическое направление:  

— Определение  актуального уровня когнитивного развития ребенка, определение зоны 

ближайшего развития. 

— Выявление особенностей эмоциональной и волевой сфер, личностных особенностей детей, 

характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми.  

— Определение направлений, характера и сроков коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (с группой, с классом).  

— Коррекция социальной микросреды, в которой обучается (или будет обучаться) ребенок.  

— Психологическая помощь учителю и другим специалистам в создании  

— конструктивного взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ. 

— Повышение психологической компетентности педагогов, других специалистов  и 

родителей. 

— Консультирование педагогических работников  и родителей учащихся. 

Социально-педагогическое направление:  

— Осуществление контроля за соблюдением прав ребенка. 

— На основе социально-педагогической диагностики выявление потребности ребенка и его  

семьи в сфере социальной поддержки. 

— Определение направлений помощи в адаптации ребенка в школе.  

— Сбор информации о «внешних» ресурсах. 

— Помощь учителю, другим специалистам школы в создании «Родительского клуба», 

разработке странички на сайте школы, посвященной инклюзии, поиске нужной 

информации. 

Основные направления психолого-педагогичекого сопровождения обучающегося  

с нарушением зрения: 

— Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. 

— Развитие механизмов и свойств зрительного восприятия.  

— Развитие умения охранять и    рационально использовать нарушенное зрение. 

— Повышение функциональных возможностей нарушенного зрения, зрительной 

работоспособности. 

— Формирование специальных умений и навыков самостоятельной ориентировки в 

знакомом/незнакомом, замкнутом/свободном (открытом) пространстве;  

— Формирование потребности в самостоятельной ориентировке,  преодоление страха 

пространства и неуверенности в своих силах. 

— Развитие мелких точных координированных движений рук. 

— Формирование коммуникативных умений. 

— Развитие учебной мотивации. 

— Коррекция и развитие  эмоционально-волевой сферы:  целеполагание, планирование и 

прогнозирование деятельности, контроль и самоконтроль, оценивание и самооценивание, 

саморегуляция. 

— Коррекция нарушений поведения.  

— Коррекция и развитие личностной сферы. 
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— Коррекция и развитие познавательной сферы. 

— Коррекция и развитие высших психических функций. 

— Развитие гностических функций. 

— Формирование профессионального самоопределения. 

— Формирование предметных умений по учебным дисциплинам. 


