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Общие положения 
    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) 

«обеспечивает вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования, возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие 

положения, п.1). 

   Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Основной образовательной программой основного 

общего образования (далее – ПООП ООО), Примерной программой воспитания (одобрена 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

   Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного 

по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования. АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания специальных 

условий получения образования. 

 

 

 

1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
 

    Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

   Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку психического 

развития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность центральной 

нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на уровне 

начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости 

данного нарушения развития, что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

    Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 

развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных компетенций, 

преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

   Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной 

школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные затруднения в 

учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции 

поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и 

продуктивности. 

   Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 
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образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

    АООП ООО самостоятельно разработана и утверждена МКОУ ООШ п.Октябрьский в 

соответствии с ФГОС ООО с привлечением органов самоуправления (педагогического совета 

МКОУ ООШ п.Октябрьский), обеспечивающих государственно- общественный характер 

управления Организацией. 

     АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 

7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. Успешное 

освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования является необходимым 

условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

   Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

   Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта   основного 

общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,   

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала МКОУ ООШ п.Октябрьский, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МКОУ ООШ п.Октябрьский при реализации основной образовательной 

программы с  социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

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

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 
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 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

   Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; формирование 

готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся 

с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 

 преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ. 

    Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

    Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 

лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования 

может быть увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, 
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п. 17). В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 

разрабатываемому МАОУ СОШ № 73 самостоятельно, с учетом пролонгации года. 

Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей. 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

 

 

   Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития разработана в соответствии со ФГОС 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

(ПООП), на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития. 

   Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к 

моменту завершения обучения на уровне основного общего образования должны полностью 

соответствовать требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной 

образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

    Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

    Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом совпадают с 

соответствующим разделом основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО). При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 

количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. 

Обоснованность данных изменений определяется выбранным МКОУ ООШ п.Октябрьский 

УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, 

степенью усвоенности ими учебных тем. 
 

1.1.3.Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 
 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 

    Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

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

перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

    С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР 

начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления 

у подростка происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, 
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контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 

усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для 

обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения 

и социальных взаимодействий. 

   Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 

для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости 

настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым 

усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 

    У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 

саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов 

и жизненных перспектив. 

    При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

            Особенности познавательной сферы 

     Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

     Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций. 

    Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала. 

      В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как 

на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 
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     Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 

причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа, 

способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении 

простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования 

мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 

материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

      При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 

для классификации и его вербальном обозначении. 

    Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию 

знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 

практическим опытом. 

     Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои 

действия и дать о них вербальный отчет. 

          Особенности речевого развития 

      У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

      Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, 

они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

       Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

       В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда 

подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

       В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 

сравнения. 

        У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку. 

         Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается. 

               Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

      Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 

произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в 
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процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы 

учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

     По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 

     Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. 

Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

      Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и 

дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях. 

      У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 

формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и 

мнения партнера. 

      Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

     Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

       Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

     У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 

целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение 

и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с 

ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 

специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими 
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для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

      Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

     На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и 

оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

       Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них 

важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

      Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям. 

       Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 

них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время 

сохранять работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-

либо значимого для ребенка события. 

       Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью 

следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

       Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 

продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы. 

 

   Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных 

текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 

основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 

выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях 

или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

   Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

   На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы МКОУ ООШ п.Октябрьский, 
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потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды учителей и 

родителей обучающихся с ЗПР. 

   Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности 

уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной 

точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании 

приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого 

в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения; 
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 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости 

избирательности при установлении социальных контактов (профилактика негативного 

влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 

асоциального поведения. 

 В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в МКОУ 

ООШ п.Октябрьский создаются специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. 

П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность 

специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную 

и социокультурную среду МКОУ ООШ п.Октябрьский, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в МКОУ ООШ п.Октябрьский соответствует 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1.Общие положения 

 
    Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 

    Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим 

ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

   Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во 

внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, 

определяющих их особые образовательные потребности. 

   В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя из 

освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с использованием 

адаптированного, в том числе специально сконструированного, педагогического 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

 
   ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

   Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают 

эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

   Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
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моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

   Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 

формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования актуальным становится освоение ими социального опыта, 

основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание 

своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию 

микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является 

осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

   Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

восприимчивость, установка и т.д. 

   Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программ 

воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

   Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных 

текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

   Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

   В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

   Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

   В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

   Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

    В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 
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 принятие себя и других. 

   Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

   Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

   Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета. 

     Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать 

результаты психолого-педагогической работы в МКОУ ООШ п.Октябрьский, направленные на 

поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в соответствии 

с основными направлениями коррекционной работы и отражать индивидуально 

ориентированную педагогическую поддержку, которая осуществляется педагогами. 

Планируемые результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования описаны 

на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения на уровне основного общего образования). Планируемые результаты 

коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

 

Личностные и метапредметные результаты на общем уровне представлены в разделах 

1.2.3. и 1.2.4.  

Личностные и метапредметные результаты на предметном уровне представлены при 

описании планируемых результатов освоения конкретных учебных предметов в разделе 

1.2.5. 

 

 

1.2.3. Личностные результаты 

 
   Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС 

ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

   Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
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 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

   Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 активное участие в жизни МКОУ ООШ п.Октябрьский, местного сообщества; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

   Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

   Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

   Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

   Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

   Результатом трудового воспитания является: 
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 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, посёлка); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в 

социально значимом труде. 

   Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

   Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

   Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; 

- в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

- в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации; 

- в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему; 

- в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
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- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы; 

- в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет- сайты; 

качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально- коммуникативной ситуации; 

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; 

- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления; 

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

или для окружающих; 

- в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся: 

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты 

 
   Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием результатов 

всех составляющих данной программы. 

   У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных познавательных действий: 

   Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически 
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рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и 

делать общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

   Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно - следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

   Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

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

решения учебных и познавательных задач. 

   У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

   Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; с помощью педагога или самостоятельно 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов 

для выступления перед аудиторией.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

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

перед группой. 

   У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий: 

    Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

   Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 

    Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

   Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

      Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным 

в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

     Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных 

программ основного общего образования по учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (немецкий)   

язык»,   «История»,   «Обществознание»,   «География»,   «Математика», «Информатика»,    

«Физика»,    «Биология»,    «Химия», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» 

на базовом уровне.  

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в 

Рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

   Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". Система 

оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования призвана решать 

следующие задачи: 

- закреплять основные направления оценочной деятельности; 

-описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действии; 

- обеспечит комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненных компетенций. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. В соответствии с 

требованиями образовательного стандарта для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

   Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. Внутришкольный мониторинг 

организуется администрацией школы МКОУ ООШ п.Октябрьский и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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. 

   Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
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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. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа 

на межпредметной основе: 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

    Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

     Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
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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 ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

     Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий 

      Организация и содержание оценочных процедур 

    Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ ООШ п.Октябрьский в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

     Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. 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. 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 взаимо оценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебной деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 
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    Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебной деятельности и его индивидуализации. 

     Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение, каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

     Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

    Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

    Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 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 
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за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

    Государственная итоговая аттестация 

    В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся 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 по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

    Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

   Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

   Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

   Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

     В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

   Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО. 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 

 

Предназначение программы  
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе (далее – 

Программа) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет содержание программы воспитания в Школе и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

Программа развития УУД определяет: 

 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания учебной и внеучебной деятельности школьников 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, 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, описание технологии 

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

обучающихся;  

 условия развития УУД.   
Цели и задачи  

Цель – дальнейшее развитие способности к самоопределению, самосовершенствованию и 
саморазвитию.  

Задачи:  
 реализовать системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 
 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий 

системно-деятельностного подхода; 
 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 
 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего 

образования; 
 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с 



28 

 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, определяемых 

в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 
 определить систему типовых заданий для оценки сформированности и развития личностных 

результатов и универсальных учебных действий. 



 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

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

  
Технологические основы программы   

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа 
по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.   

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием:  
 оперативной консультационной помощи учащимся с целью развития культуры учебной 
деятельности в школе; 
 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки 
результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством учителей; 
 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, 
родителями (законными представителями) и взрослыми; 
 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 
деятельности. 

Развитие УУД происходит не только в форме занятий по отдельным учебным предметам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков,  секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место отводится учебным 
ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, которые могут быть 
построены не только на предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами 
учебных ситуаций, используемых в основной школе,  являются: 
 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 
 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 
 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач: 
На развитие личностных универсальных учебных действий:  

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 
На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  
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 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 

 групповые игры. 
На развитие познавательных универсальных учебных действий:  

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий:  
 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 
 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию.  
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую 
постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное 
планирование деятельности учителем и обучающимися, проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде. 
 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в нашей 
школе представлена по следующим основаниям: 
 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный);  

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5 человек), 
коллективный (класс и более), муниципальный, региональный, всероссийский; 

 по длительности (продолжительности) проекта. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть школьник.  

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания; 

 проводят эффективные групповые обсуждения; 


 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления 
инициативы детей для достижения этих целей. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с обучающимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:  
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 


 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-

исследовательской деятельности.   
На урочных занятиях:  
 

 урок-исследование, урок - творческий отчёт, урок - защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок открытых мыслей и другое; 

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

 домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях:  
  исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции - походы, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля; 

 работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций; 


 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД.  

Условия и средства развития универсальных учебных действий 
Среди условий и средств развития УУД используются:  

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 
 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 дискуссия; 

 психологические тренинги; 

 общий прием доказательства; 


 рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 
внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме; 

 педагогическое общение.  
Мониторинг успешности программы  
Учитывая, что согласно требованиям ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе духовность, нравственность, 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований.  
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Для отслеживания сформированности и развития личностных и метапредметных УУД 
используются чаще всего различные методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, 
проективные методики). В случае разработки и предоставления типовых заданий, проверяющих 
конкретные универсальные учебные действия, они могут стать основным инструментом оценки 
сформированности и развития УУД. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень 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 ступени 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 ступени среднего (полного) общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом 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 подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

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, даёт 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. 

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, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт 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 Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
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теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет 

свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  деятельности учащихся 

выделяются следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при 

этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект 

действия (деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, 

изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и 

необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований; 

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший 

подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). 

Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  

учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 

учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», 

когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели, 

осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через 

поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей 

являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия 

в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой 

от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется 

как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного 

предмета. 
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2.2.2. Примерные программы по учебным предметам включают: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в рабочих программах по учебным предметам. В 

программах опубликовано измененное содержание образования по предмету, впервые даются 

формы учебной деятельности школьников по каждому разделу курса. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы 

рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие 

программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных 

заведениях разного профиля и разной специализации. 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в школе, приводятся в разделе 

«УМК» данной ООП ООО. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой 

школы. 

 

2.2.3. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

       Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах по каждому 

предмету. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 
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приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

        Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

   К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа   п. Октябрьский» основана в 1968 году. Численность обучающихся 

на 1 сентября 2021 года составляет 10 человек, численность педагогического коллектива – 5 

человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по трём уровням образования: дошкольное 

образование (подготовка детей к школе), начальное общее образование, основное общее 

образование.  Воспитательная работа в школе осуществляется на основании нормативно-

правовых документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распоряжения правительства РФ «Об утверждении стратегии развития 

и воспитания в РФ в период до 2025 года», федеральными государственными образовательными 

стандартами: начального, основного, среднего общего образования. А так же Устава 

образовательной организации, отражающего особенности воспитательной деятельности; 

документов (федеральных, региональных, муниципальных) по организации воспитательного 

процесса в школе; должностных инструкций, планов работы педагогов, организующих 

воспитательный процесс, целевых программ воспитания. 

        Воспитательный процесс строится с учётом особенностей организации жизни сельского 

социума в целом: особенности социально-культурного пространства села, приближённость к 

природе, малочисленность сельской школы. 

         Воспитательная работа осуществляется через организацию общешкольных традиционных 

мероприятий, работу кружков; организацию предметных и тематических недель, еженедельных 

линеек и дежурств по школе, трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований. 

       В процессе воспитания МКОУ ООШ п.Октябрьский  сотрудничает с Домом культуры, 

центром «Досуг», поселковой библиотекой  и администрацией п.Октябрьский. Принимаем  

дистанционное участие в проектах, олимпиадах и  конкурсах всероссийского, регионального и 

районного масштаба.  

      Большая часть планируемых мероприятий проводится в тесном сотрудничестве 

педагогического коллектива с органами ученического самоуправления. В школе сформирован 

календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах 

воспитательной работы образовательной организации. Такая структура организации 

воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся школы, исходя из их склонностей 

и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребёнка. 

     Большая часть мероприятий проводится в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью. Педагогический коллектив организует психолого-педагогическое 

просвещение родителей: тематические собрания, родительские лектории, индивидуальные 

консультации, выставки и обзоры литературы для родителей, беседы, круглые столы и т.д. 

     Большинство родителей принимают активное участие в проведении мероприятий: участвуют 

сами, помогают в организационных вопросах. 
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    Процесс воспитания в МКОУ ООШ п.Октябрьский  строится на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

обучающихся, как: 

  – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

  – ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой,  невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

  – реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  – организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

  – системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

    Основными традициями воспитания в МКОУ ООШ п.Октябрьский  являются следующие:  

   – стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

  – важной чертой каждого ключевого мероприятия и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

  – в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  – в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

   – педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

   – ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

    Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

    Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

   - в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

   - в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 
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   - в  приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

    Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся,  позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

    1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является,  создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

    Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

   – быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

   – уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

   – быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  – знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

  – беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

  – проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

  – стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  – быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  – соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

  – уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

  – стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  – быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

    Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

    2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

  – к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

  – к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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  – к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

  – к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

  – к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

  – к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

  – к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

  – к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

  – к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

  – к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

    Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

    Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

     Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели,  позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

    Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

  – реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

  – реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

  – вовлекать обучающихся в кружки, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

  – использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
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  – инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

  – организовывать для обучающихся экскурсии,  походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

  – организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

  – развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

  – организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль 3.1. «Классное руководство» 

 

    Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

    Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

      Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
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сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

      Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

       Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета школы, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса  праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность,  осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

         Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

       Основные задачи внеурочной деятельности:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом;  

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность;  

- создание условий для реализации универсальных учебных действий;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-  развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  

- организация информационной поддержки обучающихся;  

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы 

время.  

     

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
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 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях  детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

       Направления внеурочной деятельности:  
1. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения  

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 

умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.  

2. Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во 

время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

3. Общекультурное (художественно-эстетическое):  способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует 

коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

4.  Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, 

защита проектов.  

5. Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного 
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отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, 

воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и  

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без 

усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу.  

 

Модуль 3.4. «Самоуправление» 

 

    Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

    Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

    Ученическое самоуправление в МКОУ ООШ п.Октябрьский осуществляется 

следующим образом. 

    На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

        На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль 3.5. «Профориентация» 

   

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

    Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

   Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

   Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 виртуальное посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

    Модуль 3.6.  «Работа с родителями» 

 

   Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

   Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МКОУ ООШ 

п.Октябрьский осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

             На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На уровне класса: 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. 

    Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для обучающихся. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

       Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, шествие жителей п.Октябрьский с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 Торжественный митинг «День Победы!», 

 Субботник по уборке памятников и мемориала на территории п.Октябрьский и др.; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 Осенняя ярмарка; 

 Масленица; 

 Праздничные концерты: День матери, День защитника Отечества, Международный 

женский день, 9 мая – День победы, 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

 Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей», 

 Всероссийская акция «День тотального чтения, 

 Всероссийская акция «Читай и смотри!» и др. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

 Единый День профилактики правонарушений в школе. 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
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музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами,  и в которых участвуют все классы 

школы; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися), 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

следят за порядком в школе и т.п.), 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, астрономии, обществознания и географии; начальных классов); 

 «Моя родословная» (представление и защита проектов на тему родословной семьи); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.8. «Наставничество» 
     Форма наставничества – это способ реализации Программы наставничества через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. В 

данной программе воспитания среди всех форм наставничества, могут быть выделены:  

 «учитель – ученик»;  
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 «ученик – ученик»;  

    Целью модуля  является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации, 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся.  

    Основные задачи:  

 улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире;  

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

Портрет участников 
Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться 

опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самосовершенствования и самореализации наставляемого. Обладает лидерскими, 

организационными и коммуникативными навыками, создает комфортные условия для решения 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Наставник способен стать 

для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в раскрытии 

потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. В качестве наставника могут 

выступать педагоги: классный руководитель, учитель-предметник, методист, социальный 

педагог, психолог. 

Наставляемый:  

Вариант 1. Неуспевающий ученик. Демонстрирует низкую мотивацию к учебе и 

саморазвитию, неудовлетворительную успеваемость, имеет проблемы с поведением, 

испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе. 

Вариант 2. Пассивный ученик. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся, 

демонстрирующий отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации, не принимающий участия в жизни 

школы, отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской позиции, 

испытывающий кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров. Ученик, имеющий 

проблемы при адаптации в новом учебном коллективе, психологические, организационные и 

социальные 

Вариант 3. Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий высокие образовательные 

результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, лидер класса, 

принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные постановки, 

общественная деятельность, внеурочная деятельность), которому сложно раскрыть свой 

потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо испытывающему трудности 

коммуникации. Обучающийся с особыми образовательными потребностями, имеющий низкую 

информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, 

карьерных и иных возможностей.  

Вариант 4. Ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, которому приходится преодолевать психологические барьеры, он 

демонстрирует неудовлетворительные образовательные результаты, испытывает трудности с 

обучением и адаптацией в школьном коллективе. 

Возможные варианты модуля 
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     Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника:  

 взаимодействие «учитель – неуспевающий ученик», классический вариант 

педагогической и психологической поддержки обучающегося для достижения лучших 

образовательных результатов, раскрытие его потенциала, создание условий для 

осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, преодоление 

дезориентации обучающегося в образовательном процессе, адаптации его в школьном 

коллективе. В качестве наставника выступает классный руководитель, который работает 

в тесном контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом;  

 Взаимодействие «учитель – пассивный ученик», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих навыков, 

формирование жизненных ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и 

активной гражданской позиции. В качестве наставника выступает классный 

руководитель. 

 Взаимодействие «учитель – одаренный ученик», в процессе которого происходит 

психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого потенциала 

наставляемого, совместная работа  над проектом ит.д.  В качестве наставника может 

выступать классный руководитель или учитель предметник, в общении с которым 

наставляемый хотел бы повысить свой творческий потенциал;  

 Взаимодействие  «учитель – ребенок с ОВЗ/ребенок - инвалид», в процессе которого 

происходит педагогическая и психологическая поддержка такого ученика, создание  

условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, повышение 

мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося,  развитие 

его творческих и коммуникативных навыков, адаптация в школьном коллективе. В 

качестве наставника выступает классный руководитель,  который работает в тесном 

контакте с учителями-предметниками. 

4. Самоанализ воспитательной работы 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с директором  с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим вожатым, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.4. Направление и содержание программы коррекционной работы 

   Программа коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

   Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом  развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

    Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

    Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

    Программа коррекционной работы  содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП ООО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности 

в освоении АООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

      Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
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 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

 коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся с ЗПР;  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

 информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

    Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей 

и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

    Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 развитие зрительно-моторной координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

   Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

    Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
3.1.ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Примерный учебный план  МКОУ ООШ п.Октябрьский разработан в соответствии с 

нормативными документами, с учетом адаптированной основной образовательной программы 
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основного общего образования, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами в соответствии с обновлённым ФГОС. 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие  

учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский: 

 

Учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский Александровского района Томского района 

разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101) – далее – ФГОС ООО).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Универсальные классификаторы распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования 

и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://tc.edsoo.ru/; 

7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 

(далее - Федеральный перечень учебников); 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

https://tc.edsoo.ru/
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11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

13. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

16. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»);  

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № 

ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

24. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 
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25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2017 № 

06-1793 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования, в том числе, с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций»); 

27. Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»;  

28. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

29. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

30. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации №845 Министерство 

просвещения Российской Федерации №369 приказ от 30 июля 2020 года «об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Проектирование ООП ООО рекомендуется организовать с учетом примерных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

размещенных на сайте https://fgosreestr.ru/: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Срок обучения по АООП ООО составляет не более пяти лет (п. 17 ФГОС ООО).  

 

Организация учебного процесса. Режим работы 

Учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 28.01.2021, и предусматривает: 

 освоение образовательных адаптированных программ основного общего образования 

для V– IX классов – 5 лет; 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Режим работы ОУ: понедельник – пятница с 

08:30 до 18:00 часов. Занятия проводятся в одну смену 

 

Продолжительность учебного года: 

V – IX классы –34 учебные недели; 

 

https://fgosreestr.ru/
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Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, самостоятельному решению 

проблем, развитию творческих способностей. 

Реализация обновленного ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287, начнется в МКОУ ООШ п. Октябрьский с 1 сентября 2022 г. 

в 5-ом классе.  

Учебный план ООО составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 обновление содержания образования; 

 формирование общей культуры личности; 

 удовлетворение социальных запросов; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

В соответствии с  ФГОС ООО адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования в 5-9 классах реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности. Учебный план состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных процесса.  

Объем обязательной части образовательной программы основного общего 

образования должен составлять 70%. 

В обязательной части учебного плана, обновленного ФГОС ООО (п.33.1) определены 

обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Русский язык и литература (русский язык и литература); 

Иностранный язык (английский, немецкий язык);  

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

Общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история обществознание, 

география); 

Естественно - научные предметы (физика, химия, биология); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство, искусство). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Технология (технология).  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 Часть учебного плана школы, формируемого участниками образовательных отношений 

 Учитывая пожелания обучающихся школы и их родителей (законных представителей), 

руководствуясь  Годовым учебным планом для V-IX классов общеобразовательных 

организаций рекомендованным Письмом Министерства образования и науки РФ ОТ 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

Методическими рекомендациями Департамента  общего образования Томской области по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Томской области в учебном году, реализующих ФГОС основного общего 

образования», часы, формируемого участниками образовательных отношений использованы 

на: 

1 час в 5- 9 классах - «Финансовая грамотность»; 

1 час в 5 классе - ОДНКНР 

1 час в 6 - 9 классах - «Физическая культура»; 

1 час в 5-ом классе - «Русский язык»»  

1 час в 7-ом классе – «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час в 8,9 – ом классах - «География Томской области» 



54 

 

 

С целью получения знаний о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства,  Томской области, овладения умениями ориентироваться на территории области, 

использовать географическую карту, статистику, в целях развития познавательных интересов, 

воспитания любви к малой родине, применения географических знаний и умений в 

повседневной жизни для сохранения окружающей среды, адаптации к условиям жизни на 

территории области в 8, 9 кл. в учебный план включен предмет «География Томской 

области» 

      Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее 

развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

          Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад. Цель данной дисциплины: формирование у 

учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения.  

                Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе 

и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов 

в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

            Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Примерный недельный учебный план Y-IX классов 

МКОУ ООШ п. Октябрьский 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы / 

классы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Всег

о 

Обязательная часть. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 16 
Контрольн

ая работа 

Литература 3 3 2 2 
 

3 
10 

Интегриро

ванная 

письменна

я работа 

Иностранный язык 

Иностранные 

языки 

(англ,немец) 

3 3 3 3 3 9 
Собеседова

ние 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    5 
Контрольн

ая работа 

Алгебра   3 3 3 9 
Контрольн

ая работа 

Геометрия   2 2 2 6 
Контрольн

ая работа 

Информатика   1 1 1 3 
Комплексн

ая работа 
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Общественно-

научные предметы 

История России. 2 2 2 2 
 

2 
8 

Согласно 

рабочей 

программе 

Обществознание  1 1 1 1 4 
Комплексн

ая работа 

География 1 1 2 2 2 7 

Согласно 

рабочей 

программе 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Комплексн

ая работа 

Химия    2 2 4 
Контрольн

ая работа 

Биология 1 1 1 2 2 6 

Согласно 

рабочей 

программе 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  3 

Согласно 

рабочей 

программе 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Согласно 

рабочей 

программе 

Технология Технология 2 2 2 1  5 
Защита 

проекта 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Согласно 

рабочей 

программе 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 3 12 

Согласно 

рабочей 

программе 

Количество часов обязательной части 26 29 30 31 31 121  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
3  1 2 2 2 7 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1  
 

 
1 

защита 

реферата 

Общественно-

научные предметы 

Финансовая 

грамотность. 

Современный мир 

 1 1 1 1 4 

Согласно 

рабочей 

программе 

Краеведение 
География 

Томской области 
   1 

 

1 
2 

Согласно 

рабочей 

программе 

         

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 128  

 

Примерный учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский представлен федеральным, 

региональным и школьным компонентами. Соблюдается преемственность между ступенями 

обучения и классами, отсутствием перегрузки с учетом реальных возможностей класса, 

индивидуальности ребенка, методической и материально-технической базы школы. Реализация 

учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  
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3.2. Годовой календарный график работы 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ООО, календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

- сроки проведения итоговой аттестации. 

3.3. Внеурочная деятельность 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

дополняется планом   внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учитывая его возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

          Внеурочная деятельность реализуется в следующих видах: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 художественное творчество; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 игровая деятельность. 

  



57 

 

         Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

           Выбор курсов, предусмотренных в плане  внеурочной  деятельности, 

осуществляется родителями (законными представителями)  с  учётом  пожеланий  

обучающихся  и  реализуется  посредством  различных  форм  организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые  столы, конференции, диспуты, школьные  научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые  и  научные  исследования, 

общественно- полезные практики, социальное проектирование и т. д.  

Время, отведённое на  внеурочную  деятельность, не  учитывается  при  определении 

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся.  

            При организации внеурочной деятельности учитываются возможности (кадровые, 

материально-технические) школы.  

В связи с малой наполняемостью классов во внеурочной деятельности объединены дети 

1-9 классов. 

 

План внеурочной деятельности 

 

№ Направления/ 

Название курса 

Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная деятельность по учебным 

предметам 

   

1.

1. 

 Шахматная азбука 

   

2. Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности 

   

2.

1. 

 Функциональная грамотность 

3.  Внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

   

3.

1. 

 Занимательная робототехника 

3.

2. 

 Театр 

4. Внеурочная деятельность по организации 

деятельности ученических сообществ 

   

4.

1. 

 Игровичок 

5. Внеурочная деятельность, направленная на 

реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий 

   

5.

1. 

 Разговоры о важном 

6.  Внеурочная деятельность, направленная на 

организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их 
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благополучия 

6.

1. 

 Профориентация. 

6.

2. 

 Твори добро 

 

 

Внеурочная деятельность МКОУ ООШ п.Октябрьский   

Направления  Наименование 

программы  

Формы работы Решаемые задачи 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» Наблюдения, 

практические работы, в 

том числе и 

исследовательского 

характера, различные 

творческие задания, 

дидактические и 

ролевые игры, учебные 

диалоги. 

Воспитание 

патриотических чувств: 

любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, 

её историческому 

прошлому и традициям; 

формирование 

обоснованного 

поведения в социальной 

среде и потребности 

участвовать в 

разнообразной 

поисковой, творческой 

созидательной 

деятельности в социуме. 

Общекультурное  Школьный театр 

«Маска» 

Лекции 

Беседы 

Турниры 

Изучить значение 

каждой фигуры и ее 

ходы. 

Научить играть в шашки 

и шахматы 

Общеинтеллектуальное  

 

Функциональная 

грамотность  

Финансовая 

грамотность  

Занимательная 

роботехника 

Игра, беседа, 

соревнования, 

конференция. 

Формировать интерес к 

техническим видам 

творчества;  развивать 

конструктивное 

мышление средствами 

робототехники. 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматная азбука Групповая, 

Индивидуально-

групповая 

Образовательные 

Развивающие, 

Воспитательные 

Социальное  Тропинка в профессию 

Шаги в профессию  

Групповая, 

Индивидуально-

групповая 

Проектная, игровая 

деятельность, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Помочь учащимся 

овладеть основными 

навыками анализа и 

решения бытовых 

экономических проблем 

семьи. 

Показать экономические 

отношения семьи с 

рыночными 

структурами, 

возможности семейного 

предпринимательства, 

рассмотреть 

взаимоотношения семьи 

и государства. 

Научить выполнять 

несложные 

экономические расчёты.  
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Показать необходимость 

соотнесения 

потребностей с 

возможностью их 

удовлетворения 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей учащихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке 

программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

 Программы внеурочной деятельности согласовываются   на педагогическом  совете МКОУ 

ООШ п.Октябрьский и  утверждаются директором школы. 

3.5. ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-9 КЛАССЫ 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-9 Сентябрь, январь Классные руководители 

     

Оформление личных дел 

учащихся 

1-9 1 раз в год 

 

Классный руководитель 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

1-9 По плану школы 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

1-9 Сентябрь Классные руководители 

 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. 

1-9 В течение года Классные руководители 
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Празднования в классе дней 

рождения детей. 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости. 

1-9 

1 раз в четверть 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Анализ уровня воспитанности 

учащихся 

1-9 
май 

Классные руководители 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом работы 

1-9 
В течение года по 

плану класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность 

Проведение классных часов 

1-9 В соответствии с 

модулем «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

Проведение индивидуальной 

работы со школьниками 

класса, направленной на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце года - 

вместе анализируют свои 

успехи и неудачи 

1-9 В течение года 

Классные руководители, 

родительская 

общественность 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-9 
В течение года по 

плану 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Определение отсутствующих 

на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий 

1-9 ежедневно Классные руководители 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 
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Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной  обстановки 

1-9 По плану класса 
Классные руководители, 

учителя - предметники 

Консультации классного 

руководителя с учителями - 

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений,  требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и учащимися 

1-9 еженедельно 
Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей,  

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-9 По необходимости 

Классные руководители, 

администрация, 

педагоги школы 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-9 

Регулярно Классные руководители 

Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

1-9 Регулярно Классные руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а 

также родительского всеобуча 

1-9 По плану класса Классные руководители 

Создание и организация 

работы родительского 

комитета, участвующего в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-9 По плану класса Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-9 

По плану класса Классные руководители 

Организация на базе класса 1-9 По плану класса Классные руководители 
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семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

 

 

 

Школьный урок 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

1-9 В течение года 
Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Организация участия 

обучающихся 

- Неделя русского языка и 

литературы; 

- Неделя математики, физики,  

информатики;  

- Неделя географии, биологии, 

химии; 

- Неделя обществознания, 

истории, МХК, иностранного 

языка; 

- Неделя, физкультуры, 

музыки, технологии. 

1-9 В течение года 
Руководитель МО 

учителей 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-9 

По планам педагогов 

– предметников 

 

 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 

 

1-9 По договоренности 

 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

1-9 По планам классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

1-9 По планам педагогов 

– предметников 
Педагоги-предметники 
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олимпиады  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети 

1-9 

Октябрь 

 

Учитель информатики, 

классные руководители 

 

День правовой помощи детям. 

Урок-консультация 

1-9 Ноябрь 

 

Учитель  истории и 

обществознания 

День единства и примирения. 

Урок-беседа. День 

толерантности. Урок-беседа. 

1-9 ноябрь 

Учитель истории и 

обществознания 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

1-9 

декабрь Учитель информатики 

День Конституции РФ. Урок - 

игра. 

1-9 
декабрь 

Учитель истории 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

1-9 

январь 
Учитель истории и 

обществознания 

Международный день родного 

языка. Урок - игра. 

1-9 Февраль 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок-беседа 

1-9 
март 

Учитель истории и 

обществознания 

Гагаринский урок. Урок-игра. 

 

1-9 Апрель 

 

Учитель истории и 

обществознания 

День славянской письменности 

и культуры. Урок творчества 
1-9 май 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

На уровне класса и школы 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-9 в течение года 

Классные руководители, 

актив класса 

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

1-9 май Классные руководители, 

актив класса 

Организация дежурства в 

классе 
1-9 в течение года 

Классный руководитель, 

актив класса 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

На групповом уровне 

Выборы в общешкольный 

родительский комитет  1-9 сентябрь 

Директор школы, 

классные руководители, 

председатель 
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родительского  комитета 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

осенний поход, «Осенняя 

ярмарка», новогодний 

праздник, мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню, Дню защитника 

Отечества, «Бессмертный 

полк». 

1-9 в течение года 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 
1-9 

сентябрь, декабрь 

май 
Администрация школы 

Проведение классных 

родительских собраний 
1-9 

1 раз в четверть по 

графику 

Классные руководители, 

председатели РК 

Информирование родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (через 

месенджеры) 

1-9 регулярно Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
1-9 в течение года Администрация  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 

по плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 
1-9 

по плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные 

консультации 

1-9 в течение года Классные руководители 

Посещение обучающихся 

класса на дому 

1-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями 

предметниками (по 

необходимости через 

школьную службы медиации) 

1-9 
По 

необходимости 

Директор школы, 

конфликтная комиссия, 

классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-9 
По 

необходимости 

Администрация, 

педагоги 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

1-9 
В соответствии с 

планом 

Председатель 

родительского  

комитета, классные 

руководители 
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воспитательной 

направленности 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела 

 

 

Классы 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в региональных, 

районных, Всероссийских 

конкурсах разной 

направленности, мероприятиях 

разной направленности, акциях 

1-9 В течение года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

2. Уровень класса. 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры и в соответствии с 

модулем «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-9 В течение года 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительский комитет 

З.Школьный уровень. 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 
1-9 сентябрь Старший вожатый 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

учитель  ОБЖ 

Туристический слёт «День 

Здоровья» 

1-9 сентябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День памяти жертв терроризма 

г. Беслан. Классные часы. 

Свеча памяти 

1-9 сентябрь 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно -

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

директор школы, 

Руководитель отряда 

ЮИД 
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Международный день 

распространения грамотности 
1-9 сентябрь 

Учитель русского языка 

и литературы 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

директор школы, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Рейд с отрядом ЮИД. 

Выявление юных нарушителей 

правил дорожного движения 

1-9 сентябрь 
Руководитель отряда 

ЮИД 

Игровая программа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентябрь 

Классный руководитель 

1 класса 

Акция «День тотального 

чтения» 
1-9 октябрь 

Старший вожатый, 

директор школы,  

учителя русского языка 

и литературы 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

1-9 октябрь 

Старший вожатый, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-9 октябрь 

Старший вожатый, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

концертная программа 

1-9 октябрь Старший вожатый, 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-9 октябрь 
Старший вожатый, 

классные руководители,  

Всемирный день математики 1-9 октябрь Учитель математики 

Осенний бал 1-9 октябрь 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Международный месячник 

школьных библиотек 

(мероприятия в день школьных 

библиотек) 

1-9 октябрь Библиотекарь 

Всемирный день прав ребенка. 

День правовой помощи детям. 

(Классные часы «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних») 

1-9 ноябрь 

Старший вожатый, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Матери(выставка творческих 

работ) 

1-9 ноябрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Международный день 1-9 ноябрь Старший вожатый, 
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толерантности, 

международный день слепых 

(выставка рисунков, классные 

часы) 

классные руководители 

Мероприятия недели ОБЖ: 

игровая программа «Мы 

правила все знаем и все их 

выполняем» по ПДД, конкурс 

поделок и аппликаций по ППБ 

«Средства тушения пожара» 

1-9 ноябрь 
Старший вожатый, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День неизвестного солдата, 

День Героев Отечества 

(Классный час, оформление 

информационного стенда) 

1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 

(просмотр видеоролика, 

тематические акции) 

1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 
1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Мероприятия эстетического 

воспитания: Мастерская Деда 

Мороза: конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку, конкурс 

новогодних поздравительных 

газет,  конкурс классных 

комнат «Зимняя сказка»,  

оформление окон «Новогодние 

окна», новогодний праздник 

«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Всемирный день азбуки 

Брайля 
1-9 январь 

Старший вожатый,   

библиотекарь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Час памяти «Блокада 

Ленинграда». Свеча памяти. 

Просмотр документального 

фильма 

1-9 январь 

Старший вожатый,   

библиотекарь классные 

руководители 

День Российской науки. 

Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

1-9 февраль 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

конкурсно-концертная 

программа ко Дню защитника 

Отечества, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, выставка рисунков. 

1-9 февраль 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 учитель физкультуры 

Урок мужества «Солдат войны 

не выбирает». Оформление 

информационного стенда 

1-9 февраль 
Старший вожатый,  

классные руководители 
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«Служу России». 

Международный день родного 

языка 
1-9 февраль 

Учителя русского языка 

и литературы 

Международный День дарения 

книг. Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

1-9 февраль Библиотекарь 

Декада лыжного спорта: 

Лыжня России, лыжные гонки. 
1-9 февраль Учитель физкультуры 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 
1-9 февраль Учитель физкультуры 

Всемирный день иммунитета 

(беседа с представител ФАП) 
1-9 март 

Старший вожатый,  

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-9 март 

Старший вожатый,  

педагог-организатор 

ОБЖ 

8 Марта в школе: концертная 

программа, выставка рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-9 март 

Старший вожатый,  

классные руководители 

Неделя математики 1-9 март Учитель математики 

Общешкольный конкурс 

чтецов 
1-9 март 

Учителя русского языка 

и литературы 

Весенняя ярмарка и 

Масленица 
1-9 март 

Старший вожатый,  

классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
1-9 апрель Учитель музыки 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы», выставка творческих 

работ и викторина 

1-9 апрель 
Старший вожатый,  

классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

Весенний кросс 
1-9 апрель Учитель физкультуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-9 апрель 

Преподаватель- ОБЖ 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк», 

торжественный митинг «День 

Победы!», проект «Окна 

Победы», тематические 

классные часы, выставка 

творческих «Поклонимся работ 

великим тем годам!», книжная 

выставка «Великая Победа!». 

1-9 май 

Старший вожатый,   

библиотекарь классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры 
1-9 май 

Учителя русского языка 

и литературы 

Международный день семьи 

(спортивно-игровая 

программа) 

 

1-9 май 

Старший вожатый,   

классные руководители, 

Учитель физкультуры 

Всероссийская акция «За 1-9 май Учитель физкультуры 



69 

 

безопасность и здоровье наших 

детей»: легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
1-9 май 

Старший вожатый,  

классные руководители 

    

 

Наставничество 

Дела 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Проведение совещания с классными 

руководителями и педагогами по работе 

модуля «Наставничество» 

сентябрь Директор школы 

Организовать воспитательную работу через 

систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

В течение года Директор школы 

Проведение семинара-практикума в рамках 

МО классных руководителей по теме 

«Организация внеклассных мероприятий» 

октябрь Директор школы 

Классные руководители 

Организация отдыха учащихся в 

каникулярное время 

В течение года Старший вожатый 

Классные руководители 

Организация контроля усвоения знаний 

учащихся по отдельным темам,  разделам 

В течение года Педагоги 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий в классе, школе 

В течение года Педагоги 

Классные руководители 

Ознакомление родителей с результатами 

учебной деятельности и внеклассной работы 

ребенка 

В течение года Педагоги 

Классные руководители 

 

 

Профориентация 

Дела 

 

 

Классы 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Осенняя и весенняя 

профориентационная кампании 

6-9 Октябрь, март Старший вожатый 

Классные руководители 

Цикл всероссийских открытых 

онлайн- уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

6-9 В течении года Старший вожатый 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

посёлка 

6-9 В течении года Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название программы 

 

 

Классы 

 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 

 

Функциональная грамотность 2-4 0,5 Бохан З.А. 

Театр «Маска» 1-9 1 Зырянова С.С. 

«Занимательная 1-8 1 Бохан З.А. 
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робототехника» 

Шахматная азбука 1-8 1 Гусева А.В. 

Игровичок 1-8 1 Гусева А.В. 

Разговоры о важном 1-4 

5-9 

1 

1 

Бохан З.А., 

 Дергоусова С.И. 

Профориентация. 1-4 

5-9 

1 

1 

Бохан З.А., 

 Дергоусова С.И. 

Твори добро 1-9 0,5 Гусева А.В. 

 

3.6. Система условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработаны и реализуются рабочие программы по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, коррекционно-развивающим занятиям. 

Организационно-содержательные условия 

На заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП ООО, работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, коррекционно--

развивающим занятиям. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, воспитатель и др.), происходит 

оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия. 

Учителя-предметники. Ежегодно организуется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего 

образования. 

Педагогический коллектив школы насчитывает 5 педагогов, из них 1- внешнего совместителя   

      Соответствие занимаемой должности – 5 сотрудника.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ МКОУ ООШ п.Октябрьский. 

 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины  

Специальнос

ть  по 

диплому 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы  

 

Бохан Зинаида 

Александровна 

Начальные 

классы, 

технология, 

дошкольная 

группа  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическое 

училище 

г.Колпашево 

ТОИПКРО.  «Психолого-педагогическое 

сопровождение коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

ТОИПКРО.  «Актуальные вопросы 

введения ФГОС начального общего 

образования».  

ТОИПКРО.  «ФГОС НОО: механизмы, 

реализации, модели внедрения» 

31 29 

Гаврилова Ирина 

Владимировна 

ОРКиСЭ, 

история, 

обществознание, 

география, ОБЖ 

Библиотекарь  Культурно-

просветительное 

училище  

г.Томск 

ФГОУ.  «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ» 

ОГОАУ ДПО.  «Библиотековедение. 

Актуальные и инновационные подходы 

библиотечного обслуживания читателей», 

72 часа, Удостоверение № 11597 г. 

31 15 

Дергоусова Светлана 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ 

г.Томск 

ТГПУ. «Подготовка педагогов основной и 

старшей школы к работе в условиях 

введения ФГОС ОО», в объёме 120 часов, 

Удостоверение  №154. 

37 37 

Гусева Анна 

Владимировна 

математика, 

физика,  

Учитель 

математики и 

ТГПУ 

г.Томск 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

9  2 



 

 

химия, 

информатика 

физическая 

культура 

биология 

информатики  образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» г. Томска 

Специальность — Прикладная информатика 

  

 

  

Зырянова София 

Станиславовна 

Начальные классы 

искусство 

иностранный 

 язык 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский педагогический колледж» г. 

Анжеро-Судженск  Кемеровская область – 

Кузбасс 2021 года 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.7. Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе.  

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса, и оборудования 

учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 04 октября 2010г. №986) 

     Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования основной школы 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания информации, в 

том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. 

 


