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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ1.1. Пояснительная запискаНормативно – правовая базаАдаптированная основная образовательная программа основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития МОУ "Средняя школа №3" (далее – АООП ОООобучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), предъявляемыми кструктуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, с учётом особенностей образовательного учреждения,образовательных потребностей и запросов обучающихся с задержкой психического развития, в том числеинвалидов, и их родителей, ориентирована на стратегические цели развития образования РоссийскойФедерации, реализацию Приоритетного национального проекта «Образование; с примернойадаптированной основной образовательной программой (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития разработана на основе нормативных документов: Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.,); приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений вфедеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденного приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2021 № 287; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 января 2021 г. № 2; приказа «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования» от 22 марта 2021 года № 115; приказа Министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 г. N69 «О внесенииизменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общегои среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 22 марта 2021 г. N 115»
 Другие действующие нормативные акты в области образования федерального,регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного процесса.
 Устав МОУ "Средняя школа №3".
Образовательная программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития,не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению ООО в условиях,учитывающих их общие и особые образовательные потребности; способствующих формированиюжизненных компетенций, наиболее полноценному личностному развитию, планомерному введению всоциальную среду, поэтапному расширению социальных контактов.Обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое поитоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием нормотипичныхсверстников, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе: данная АООП ОООдля обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 5 лет обучения (5 – 9 классы).АООП ООО включает в себя ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный планАООП основного общего образования обучающихся с ЗПР, календарный учебный график, план
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внеурочной деятельности, план коррекционно-развивающих занятий.Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по завершениюобучения на уровне общего образования в школе. Получая образование на основе АООП ООО,обучающий с задержкой психического развития, имеет право на прохождение текущей, промежуточной игосударственной итоговой аттестации в формах, учитывающих особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР. Обучение по АООП ООО обучающихся с задержкой психического развитиязавершается прохождением государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком,установленным Федеральными органами управления образованием.Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего образованияпо адаптированной основной образовательной программе принимается на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного по результатам его комплексногопсихолого-медико- педагогического обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющихинвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее– ИПРА) в части создания специальных условий получения образования.Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с ОВЗ,характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразиемэтиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливаетзначительный диапазон выраженности нарушений.Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку психическогоразвития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность центральной нервнойсистемы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на уровне начального общегообразования приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития,что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении такихобучающихся на уровне основного общего образования.Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной наразвитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных компетенций, преодоление илиослабление 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 учебнойдеятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическиминедостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности,пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктивности.Адаптированная основная образовательная программа основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с ЗПР) – этообразовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательныхпотребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоенияобучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программуначального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (вариант 7.2 и 7.1) в соответствии сФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательныхусловий на уровне основного общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООПначального общего образования является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООПосновного общего образования.
Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания ипланируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;
 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация деятельности педагогических работников образовательной организации посозданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР.Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР
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предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитиесклонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями егоразвития и состояния здоровья; обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общегообразования;
 достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ЗПР; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательнойпрограммы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциалаобразовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечениюиндивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР науровне основного общего образования; выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредствомвключения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезнуюдеятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организацийдополнительного образования; организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работниковв проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональнойориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы; создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОСООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общегообразования;
 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательнойорганизации ФАОП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа языковнародов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах,планах внеурочной деятельности; принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмыформирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,контроль и самоконтроль); принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с учетоммнения родителей (законных представителей) обучающегося;
 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, наразвитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальныхучебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и
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непрерывному образованию; принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых учебных предметов; принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных результатов освоения образовательной программы;
 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическомуздоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствоватьтребованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов иСанитарно-эпидемиологических требований.Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов государства,общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального заказа показывает ростзапросов родителей детей с задержкой психического развития на совместное обучение с учетом зоныближайшего развития.Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в разных формах:как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах.В основу разработки АООП обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный, деятельностныйи системный подходы.Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с ЗПР предполагает учет ихособых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоениясодержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательныхпрограмм обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с ЗПРвозможность реализовать индивидуальный потенциал развития.Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетомспецифики развития личности обучающегося с ЗПР.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личностиобучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной имдеятельности (предметно-практической и учебной).Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение какпроцесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,обеспечивающий овладение ими содержанием образования.Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; существенное повышение мотивации и интереса к обучению, приобретению нового опытадеятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формированияуниверсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоениенекоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и,прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детскогосамостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивныхметодов и способов обучения, ориентация на личностно- ориентированные, проблемно-поисковогохарактера.Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой



9

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средствообщения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличиеопределённых отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.Системный подход в учреждении строится на признании того, что язык существует и реализуетсячерез речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический,грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка.Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с ЗПР являетсявключение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.В контексте разработки АООП НОО ЗПР реализация системного подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальныхпредпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
 воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в процессеосвоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающейобласти; реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевоговзаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.)в соответствии с различными ситуациями.

Общая характеристика АООПОООАдаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это образовательная программа, адаптированнаядля этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана иутверждена МОУ "Средняя школа №3", осуществляющей образовательную деятельность в соответствии сФГОС ООО и с учетом материалов к проектированию адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития,подготовленной Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования.Структура АООП обучающихся с ЗПР состоит из целевого, содержательного и организационногоразделов.Определение варианта АООП образования обучающихся с ЗПР осуществляется на основерекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных порезультатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетоминдивидуальной программы развития инвалида и в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений кмоменту завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуюттребованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, неимеющих ограничений по возможностям здоровья.Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программучебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объемзнаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных поотношению к основному содержанию требований.Тематическое планирование по учебным предметам АООП основного общего образованияобучающихся с ЗПР совпадает с соответствующим разделом основной образовательной программыосновного общего образования и рабочими программами УМК, по которым ведется обучение в МОУ«Средня я школ а №3»Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПРПереход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка –переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемусяначалом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием вличности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он
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уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Второй этапподросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительнокороткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов иотношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в которомзаданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как«переходного», «трудного» или «критического»; обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоениюнорм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием междупотребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок иизменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы полученияинформации (СМИ, телевидение, Интернет).
 Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формированияновообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позициейучителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методикобучения.Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которыхпрепятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.Категория детей с задержкой психического развития (варианты 7.1 и 7.2) – наиболеемногочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Это дети, имеющеенедостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией ипрепятствующие получению образования без создания специальных условий.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональнаянедостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматическиезаболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобноеразнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушении— от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграниченияот умственной отсталости.Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебныхпрограмм, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическимирасстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организациидеятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженныенедостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерноестановление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто утаких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия ипространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только отхарактера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от практически нормальноразвивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей свыраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер
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личности. От детей, способных при специальнойподдержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихсяпри получении общего начального образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.В МОУ "Средняя школа №3", с учетом указанного диапазона различий в развитии детей с ЗПР,осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей образованием,соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление существующих ограничений вполучении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностьюребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровыхсверстников; преодоление существующих на практике ограничений в получении специальной помощидетьми с ЗПР, включёнными в общий образовательный поток.Дифференциация основного образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этойкатегории детей в соответствии со степенью выраженности, характером и структурой нарушенияпсихического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР возлагается на ПМПК. Общие ориентиры дляразграничения представлены следующим образом.1 группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая характеризуетсяпреимущественно трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности иорганизованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. При этомотмечаются близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы уровниинтеллектуального развития и обучаемости.2 группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая характеризуетсяблизким к возрастной норме, но неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития,сниженной умственной работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами, втой или иной степени затрудняющими усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.Обучаемость удовлетворительная, но нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от видадеятельности и актуального эмоционального состояния). Нередко отмечаются трудности в усвоенииотдельных учебных дисциплин (чаще связанных с языком и математическими представлениями),обусловленные локальными нарушениями (недостаточной сформированностью) в структуре высшихпсихических функций.3 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая характеризуетсяуровнем интеллектуального развития несколько ниже возрастной нормы, по качественнымхарактеристикам своей структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности –категориального анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к легкойумственной отсталости и имеющим отчетливые признаки церебрально-органической недостаточности.Отмечается также низкий уровень саморегуляции, нарушения внимания, памяти, умственнойработоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, возможности социальнойадаптации у части детей могут быть не меньшими, а иногда и превышающими возможности детей сумеренной задержкой психического развития (2-я группа). Такие дети могут быть отнесены к категориилегкого психического недоразвития (или пограничной умственной отсталости). При этом у части детейданной группы в условиях правильно организованного и своевременно начатого обучения отмеченныеособенности и нарушения развития могут быть существенно смягчены и компенсированы.Обучение детей-инвалидов осуществляется в том числе в соответствии с индивидуальнойпрограммой реабилитации инвалида (ИПР).В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекциинедостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотреныкоррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не менее 1 часа в неделю.В целях ликвидации пробелов в знаниях обучающихся учителя-предметники должны осуществлятьиндивидуальный подход к обучающимся на уроках. При этом должны учитываться рекомендациипсихолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного руководителя об особенностях развития,организации познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающейнаправленности.АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты специальногосопровождения обучающихся данной категории:
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 обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР; обучение в отдельном классе обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)дистанционной формы обучения; организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистамисопровождения МОУ "Средняя школа №3";Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников образовательныхотношений): с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательногопроцесса в Школе; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО,установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.Нормативный срок освоения данной адаптированной общеобразовательной программы составляет5 лет. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетомособенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствиис рекомендациями ПМПК).
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПРОбучающиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательнымпрограммам массовой школы.Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом решенияосновных задач: гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращениясодержания отдельных предметных областей;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыковобучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной при помощи взрослого,использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих общему развитиюобучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,коррекции и профилактики нарушений; постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,окружающему предметному и социальному миру; обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социальноактивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей.В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекциинедостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотреныкоррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не менее 1 часа в неделю.Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия пологопедии вне школы.В целях ликвидации пробелов в знаниях обучающихся учителя-предметники должны осуществлятьиндивидуальный подход к обучающимся на уроках. При этом должны учитываться рекомендациипсихолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного руководителя об особенностях развития,организации познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающейнаправленности.Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические,удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей.На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общиеобразовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и специфическихсредств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и
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временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательногопространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессекоманды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующиеспецифические образовательные потребности: потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержанияпрограммного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей ивозможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;
 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализацииобразовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней начальногои основного общего образования; применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностейусвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач ижизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем прирешении учебно- познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработкаучебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям;увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразиеи вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработкиинформации и т.д.); организация образовательного пространства, рабочего места, временной организацииобразовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР(индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстройутомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженнойпроизвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти ипониженной точности воспроизведения); специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, восознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемовэмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительныхсоциальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженногообщего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрациивнимания и др.); стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на урокахзнаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;
 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных,метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания достиженийи выявления трудностей усвоения образовательной программы; формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позицийличностного становления и профессионального самоопределения;
 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения исоциального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальноерасширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого иодобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактиканегативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциальногоповедения.В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в МОУ«Средня я школ а №3» созданы специальные образовательные условия, соответствующиеособым образовательным потребностям (ООП) обучающихся с ОВЗ.К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и
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методы обучения и воспитания, дидактические материалы, специальные технические средства обученияколлективного и индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, который назначается наосновании заключения ПМПК, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание МОУ«Средня я школ а №3» и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоениеобразовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Законаоб образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особымиобразовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее преемственность всодержании образования и коррекционно-развивающей помощи, соответствующих особымобразовательным потребностям обучающегося с ЗПР;
 реализация АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР; особая пространственная и временная организация образовательной среды и процессаобучения с учетом особенностей подростка с ЗПР;
 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальныхдидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении предметнымизнаниями на уровне основного общего образования; несущественное сокращение объема изучаемогоматериала по основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к основномусодержанию требований; введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсациюнедостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий дляподдержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных психофизическихособенностей обучающегося с ЗПР;
 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПРв условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию иослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной,регулятивной сферах;
 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессереализации образовательных программ основного общего образования и при реализации программыкоррекционной работы на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся уобучающегося с ЗПР нарушений; осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР,направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на профилактикусоциально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности приобщении в социальных сетях; специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляциипознавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально одобряемогоповедения;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка;поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами образования и ее особаяподготовка силами специалистов; мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психо-физического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных условий особымобразовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования.Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать ресурсы единойобразовательной и социокультурной среды школы, основанной на обеспечении доступности ивариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательныхусловий в МОУ "Средняя школа №3" соответствует особым образовательным потребностям младших
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подростков с ЗПР и обеспечивает дифференцированный психолого-педагогический подход к образованиюобучающихся.Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОСС НОО ОВЗВ соответствии с ч.5 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.Формы обучения по АООП ООО ЗПР: очная, очно-заочная, заочная. Допускается сочетанияразличных форм получения образования и форм обучения (используются электронное обучение идистанционные образовательные технологии).Нормативный срок обучения: 5 летЯзыки, на которых осуществляется образование (обучение): русский язык.
1.2. Планируемые результаты освоения АООПООО обучающимися с ЗПР
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задержкойпсихического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) соответствуют ФГОС ООО сучетом их особых образовательных потребностей.Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевыхустановок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основуобразовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательнымпроцессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступаясодержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,программы воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, исистемы оценки результатов – с другой.Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям китоговым 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, особовыделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговуюаттестацию выпускников.Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой учебныхдействий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: познавательных,коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание особенностиформирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особыеобразовательные потребности.В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя изосвоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной)компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в том числеспециально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать видимымикачество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневнойжизни.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатамиосвоения ПКР:1) результатами достижения каждым обучающимся сформированное конкретных качеств личностис учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптациив обществе, в том числе:сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловыеустановки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм и правил;правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина РоссийскойФедерации; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития межличностных
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отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия всоциуме;сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательнойдеятельности;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальные сообщества;способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей;формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и младшеговозраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видов деятельности;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей 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 истроить реальные жизненные планы.Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, отражающимрезультаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач иобеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах,обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды; 2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе:самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной ипознавательной деятельности;планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решенияучебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики;самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами,осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности другихобучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамкахпредложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора вучебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетомизменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственныхвозможностей ее решения;планированием и регуляцией собственной деятельности;умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных ипознавательных задач;умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные,дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы;созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для решенияучебных и познавательных задач;организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим работником исверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе;соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с учетомкоммуникативной ситуации и речевых партнеров;использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своихчувств, мыслей и потребностей;
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активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний,аргументации и доказательстве собственного мнения;самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и учетаинтересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения;распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные конфликтныеситуации, смягчая конфликты;владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью;использованием информационно-коммуникационных технологий;экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальнойпрактике и профессиональной ориентации;3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе:освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметнойобласти, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевыхтеориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами иприемами;освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных учебныхдействий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-исследовательской ипроектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного плана;применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), обработкии передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том числепри подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений).1.1.1. Структура планируемых результатов
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимисяпрограмм основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыраскрывают 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 эмоциональногоблагополучия; трудового воспитания; экологического воспитания, а также личностные результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды. Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умениесоотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умениевыделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностныхотношениях.Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми кформированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностямиобучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общегообразования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм,применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, умениезапрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умениепротивостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного
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самоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образовательнойперспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР.Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатовна уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижениеобучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д.Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программвоспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов.Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают идетализируют основные направленности метапредметных результатов. Они отражают: освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебныедействия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационныхтекстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по тремнаправлениям: универсальные учебные познавательные действия; универсальные учебные коммуникативные действия; универсальные учебные регулятивные действия.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебныхпознавательных действий, выделяются: базовые логические действия; базовые исследовательские действия; работа с информацией.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыковобучающихся с ЗПР.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебныхкоммуникативных действий, выделяются: общение; совместная деятельность (сотрудничество).Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действийобеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебныхрегулятивных действий, выделяются: самоорганизация (саморегуляция); самоконтроль (рефлексия); эмоциональный интеллект; принятие себя и других.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование уобучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции личности), и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыопределены 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
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способов действий, специфических для соответствующей предметной области; видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях; формирования базовых научных представлений о предметном и социальноммире; владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилениемакцента на применение знаний иконкретные умения. Они определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета.Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать результатыпсихолого-педагогической работы в образовательной организации, направленные на поддержкуобучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы. Планируемыерезультаты освоения ПКР должны быть представлены в соответствии с основными направлениямикоррекционной работы и отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическуюподдержку, которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем- дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также отражаются в достиженииобучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных результатов.Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПРадаптированной основной образовательной программы основного общего образования описаны на двухуровнях: на общем уровне 1 (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебныхпредметах и во внеурочной деятельности); на предметном уровне 2 (планируемые результаты формируются в процессе изученияотдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных для изучения науровне основного общего образования).
1.1.2. Личностные результатыЛичностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы дляобучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС ООО,включают результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются следующимобразом:Результатом патриотического воспитания является: воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своегонарода, 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 разныхнародов, 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 образовательной организации, местногосообщества; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство;помощь людям, нуждающимся в ней);
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 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.Результатом духовно-нравственного воспитания является: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейс позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков.Результатом эстетического воспитания является: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России имира, творческой деятельности эстетического характера; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций 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 эмоциональногоблагополучия является: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизнии 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 собственнымэмоциональным состоянием; готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека.Результатом трудового воспитания является: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города); интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования 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 уровнюэкологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практическойдеятельности в жизненных ситуациях; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. Личностные результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегосяЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и



21

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей; формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего имладшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видов деятельности; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей 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 достижимыецели и строить реальные жизненные планы.Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающимрезультаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных задач иобеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в томчисле: Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимомжизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, иситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательнымисредствами; в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходеобучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации; в умении находить, отбирать и использоватьнужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации; в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точносформулировав возникшую проблему; в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,проявляющееся: в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нестиответственность за результат своей работы в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальныхсоциальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качествотоваров и продуктов питания и т.п.); в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговойаттестации; 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 игибкости 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 понятымдругим человеком.Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
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временной организации, проявляющейся: в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной впространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром,понимании собственнойрезультативности и умении адекватно оценить свои достижения; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опытдругих людей, исключаяасоциальные проявления; в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности илибезопасности для себяили для окружающих; в овладении основами финансовой и правовой грамотности.Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся: в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальныхситуациях с людьми разного статуса; в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечьк 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 социальнойситуации; в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социальнонеблагоприятному воздействию.
1.1.3. Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием результатов всехсоставляющих данной программы.У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие видыуниверсальных учебных познавательных действий:Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числесамостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуждать, приходить кумозаключению (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 вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий); создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебныхи познавательных задач.Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как инструмент познания; устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либосамостоятельно; аргументировать свою позицию, мнение; с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей и зависимостей объектовмеждусобой;
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 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного 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 учебнойзадачи 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 изодного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательныхзадач. У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующиевиды универсальных учебных коммуникативных действий:Общение: осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованиеминформационно-коммуникационных технологий; воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения; распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтныеситуации, смягчая конфликты; с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием 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 основесогласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать своидействия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт; принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета передгруппой.У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивныхдействий:Самоорганизация: самостоятельно составлять план предстоящей деятельности иследовать ему; выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.Самоконтроль (рефлексия): владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности;
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенныхусловий 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; пониматьпричины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивныеизменения 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.1.1.4. Предметные результатыПредметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным вФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированныхпрограмм основного общего образования по учебным предметам:«Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», «История»,«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,«Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом уровне.Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в рабочих программахучебных предметов.Рабочие программы учебных предметов представлены в приложении к данной Программе.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО ЗПР

1.1.5. Общие положенияФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки ихдостижения.Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления качествомобразования в Школе, что отражено в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации учащихся.Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования включает в себя две составляющие:- результаты промежуточной аттестации обучающихся;- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровеньосвоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной программы основногообщего образования.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяадаптированной основной образовательной программы.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; портфолио; внутренний мониторинг образовательныхдостижений; промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся.К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация; независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования муниципального, регионального и федеральногоуровней.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке,установленном ШколойВ соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценкеспособности обучающихся с ЗПР к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач сучетом особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. Системно-деятельностныйподход обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы собучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной программы ориентированана мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формированиижизненной компетенции. Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксацииразличных уровней достижения обучающимися, с ЗПР планируемых результатов: базового уровня иуровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихсяс ЗПР решать большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со всемиобучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным дляпродолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, когда реализация программыосуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательныхдостижений конкретного обучающегося с ЗПР, где четко определяется планируемый результат ипредусматривается индивидуализация оценки достижений при текущем контроле успеваемости ипромежуточной аттестации.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений(индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях ипроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.).
Особенности оценки личностных результатов
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Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содержанием всехкомпонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность и программыкоррекционной работы, при условии согласованного педагогического воздействия в условияхобразовательной организации и семьи.В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится наитоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации иобразовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатовобразовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированныхмониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно нафедеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения обучающимися сЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений личностных результатов последующим направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственноевоспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание иформирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическоевоспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды.Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающимрезультаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных задач иобеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР.При проведении внешних не персонифицированных мониторинговых исследований по оценкедостижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной организации необходимопредусмотреть возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модификациииспользуемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетомособенностей развития личностной, регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР.Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижениюличностных результатов обучающихся с ЗПР проводится регулярно и иметь комплексный характер.Целями проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно стать оцениваниеиндивидуальной динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР.Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются следующиеметоды: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками образовательной организации,членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиума образовательной организации), анализпродуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.).Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с ЗПРявляется метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках образовательной организацииосуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогическиеработники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для полученияобъективных результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей(законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения адаптированной основной образовательной программы Школы, которыепредставлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР иотражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебныхдействий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями.Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебныхпредметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно- развивающую область.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются овладение:
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 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование,кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитыватьпозицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическимиработниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержаниеи условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновыватьсвою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнером); универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранятьучебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательнуюинициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляетсяадминистрацией Школы с участием специалистов ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержаниеи периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы пооценке читательской и цифровой грамотности, сформированности познавательных, коммуникативных ирегулятивных учебных действий.Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на основеметода экспертных оценок.Наиболее адекватными формами оценки являются: для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе сучетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью; для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных учебныхдействий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповых и индивидуальных учебных проектов.Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР обязательным являетсясогласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи.Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР направленана получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достиженииобразовательных результатов. Школой обеспечивается индивидуализация этапности освоенияметапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в рамкахрегулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы.Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в школе разработанкомплекс процедур, адаптирующих процедуры оценивания, предложенные в АООП ООО. В зависимостиот индивидуально- типологических особенностей обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящаяпроцедура. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущественно являются использованиенакопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового индивидуального проекта,наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся конкретного задания илипроекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатовявляются положения ФГОС ООО.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к
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решению обучающимися с ЗПР учебно- познавательных и учебно- практических задач, основанных наизучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том числе –метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий ис учетом особых образовательных потребностей обучающихся этой группы.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходевнутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится досведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – сучетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательногопроцесса — учебных предметов.Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандартаявляется способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных наизучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том числе –метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневогоподхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точкиотсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться отнего как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установитьследующие пять уровней.Цензовый (базовый) уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебныхдействий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовымуровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не попрофильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «хорошо» (или отметка«4», отметка «зачтено»).Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровнеосознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (илиизбирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «5»),Повышенный уровень достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов,уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный уровеньдостижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. Приналичии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиесямогут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжениеобучения в старших классах по данному профилю.Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже цензового,целесообразно выделить также два уровня:реабилитационный уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»),компенсаторно-адаптационный уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»),оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)Как правило, реабилитационный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
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систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемыхрезультатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелыв знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные заданияповышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказаниицеленаправленной помощи в достижении базового уровня.Компенсаторно-адаптационный уровень освоения планируемых результатов свидетельствует оналичии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучениепрактически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуютспециальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении дляданной группы учащихся.Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего,промежуточного и итогового.Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии с выделеннымиуровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений,которые должен продемонстрировать ученик), за которые он обоснованно получает оценку«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкиеуровни достижений.В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а научебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении содержания образования.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данномуровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса ивыступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектомоценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в томчисле: средствами работы с информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика обязательно проводиться учителями с целью оценки готовности обучающихся сЗПР к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияобучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ЗПР, и диагностической,способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм иметодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) сучетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного предмета иособенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основойдля индивидуализации учебного процесса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематическихпланируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах,рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательнойорганизацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самойобразовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и вконце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможностьоценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результатытематической оценки являются основанием для коррекции учебного процессаи его индивидуализации.
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активностиобучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявленийтворческой инициативы. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, дипломы, сертификаты участия,благодарности и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПРсовместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов впортфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документовформируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общегообразования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций повыбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории 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 оценкойповедения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и социальных навыков; оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий,предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей ииндивидуальных особенностей.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и дляповышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровнядостижений обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с ЗПР науровне основного общего образования и проводится в концекаждой четверти и в конце учебного года покаждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатовнакопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется вдокументе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов иуниверсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода вследующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами.Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации» (далее Закон) государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программыосновного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иныминормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИАвключает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другимучебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИАпроводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольныхизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и вформе устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм (государственныйвыпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление специальных условий припроведении государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней ивнешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутреннейоценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результатывыполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охватапланируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубинепонимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
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итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственногообразца – аттестате об основном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатоввнутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с ЗПР.Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основногообразования, портфолио выпускника; экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей,обучавших данноговыпускника на уровне основного общего образования.В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению личностных,метапредметных и предметных результатов; даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной образовательнойтраектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений профильного образования, выявленныхпроблем и отмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекториидоводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Оценка достижения планируемыхрезультатов коррекционной работы
Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного общегообразования, также, как и на уровне начального общего образования, проводится с помощью мониторингаэффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной организациина основе регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с учетомпромежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на уровнеосновного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяетосуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимисяпрограммы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание иорганизацию. В МОУ «Средня я школ а №3» используется три формы мониторинга: стартовая,текущая и итоговая диагностика.Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательныхпотребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развитияпознавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер,свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность исоциальную адаптацию.Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времениобучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной формы мониторингаиспользуется экспресс-диагностика показателей психологического развития, состояние которых позволяетсудить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики)обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы вчасти освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качествеориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализацииразработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года,окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достиженийобучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программыкоррекционной работы.Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики
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разработаны с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальныхособых образовательных потребностей.Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, в томчисле расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, которыйпредставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) иродителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогическогоконсилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося сЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся наитоговую оценку.В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программыкоррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законныхпредставителей) обучающийся направляется на расширенное психолого-медико-педагогическоеобследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.
Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО,промежуточной иитоговой аттестации обучающихся с ЗПР
Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестацииосвоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательнымипотребностями и спецификой нарушения.Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестацииопределяются на основании рекомендаций ППк образовательной организации, АООП ООО обучающихсяс ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются вобразовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк,Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся с ЗПР включают: особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (вмалой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся с ЗПР; присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого навыполнение работы; предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальнойподдержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов,плана, образца) при самостоятельном применении; гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхвозможностей обучающегося с ЗПР; большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментарияоценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхтрудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому исемантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнениязадания); отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, принеобходимости, ее уточнение; увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подросткапроявлений утомления, истощения; исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в
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частности, негативных реакций со стороны педагога).Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов напродуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровеньусвоения учебного материала.На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условийпроведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный разделиндивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей,администрации в соответствие с установленными правилами образовательной организации.Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК осоздании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образования.
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ФАОП ОООобучающихся с ЗПР

1.3.1. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ФАОПООООбщие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один изинструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечениюпреемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентацияобразовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основногообщего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиямиСтандарта являются:- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров(соответственно с целями аккредитации и аттестации).Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системыобразования школы.Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общегообразования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольногомониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамикуформирования их способности к решению учебно- практических и учебно-познавательных задач инавыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместнойоценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуютуровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательномуучреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержательной икритериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться» всех изучаемых предметов.
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированнойинформации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иныхпроцедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатовобразования: личностных, мета- предметных и предметных.Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию дляоценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатовизмерений.Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательныхдостижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимогодля успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и егопревышение, что позволяет выстраиватьиндивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формироватьположительную учебную и социальную мотивацию.К компетенции школы относится:1) описание организации и содержания:а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестациюобучающихся;в) оценка проектной деятельности обучающихся;2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемыхрезультатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достиженияпланируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимымобразовательным учреждением;4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов иобразовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.Особенностями системы оценки являются: комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,метапредметных и личностных результатов общего образования); использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ вкачестве содержательной и критериальной базы оценки; оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основесистемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических иучебно-познавательных задач; оценка динамики образовательных достижений обучающихся; сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихсяи неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлениюих;  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамикуиндивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы); использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
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форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,наблюдения и др.; использование контекстной информации об условиях и особенностях реализацииобразовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.Основными принципами оценочной деятельности являются:дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработаннойсовместно с обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;приоритет самооценки – формируется способность обучающихся самостоятельно оцениватьрезультаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двухсамооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценкавыполненной работы). Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя;непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти оттрадиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения кнему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессомв обучении;гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используютсяразнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс вуспеваемости и развитии обучающегося;сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная составляющаяобеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет отражать такие важныехарактеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровеньприлагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная, позволяет выстраиватьшкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения обучающегося сего же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативнымикритериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную иобщую картину динамики развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться вестественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой вобычных условиях.Основные виды контроля:по месту в процессе обучения:предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развитияобучающихся;текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень ихпродвижения в освоении программного материала;итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам и степеньсформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;по содержанию:прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполненияопераций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения действия;пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностьювыполнения операций, входящих в состав действия;контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию собразцом после осуществления учебного действия;по субъектам контрольно-оценочной деятельности:внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль ивзаимооценка);внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и обращенный напонимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль исамооценка).
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Оцениванию не подлежат:темп работы обучающегося;личностные качества школьников;своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).Формы контроля и оценки
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихсяпредусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметаобучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. Для отслеживания уровняусвоения знаний и умений используются:Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов

№
п
/
п

Видконтрольно- оценочнойдеятельности

Времяпроведения Содержание Формы и виды оценки

Стартоваядиагностика1 Входныепроверочныеработы
Начало сентября Определяет актуальный уровеньзнаний, необходимый дляпродолжения обучения, а такженамечает «зону ближайшегоразвития» и предметных знаний,организует коррекционную работувзоне актуальных знаний

Фиксируется учителем врабочем дневнике.Результаты работы невлияют на дальнейшуюитоговую оценку

Текущее оценивание
2. Диагностическаяработа (письменнаяили устная),тестоваядиагностическаяработа

Проводитсяна входе ивыходетемы

Работа направлена на проверкупооперационного состава действия,которым необходимо овладетьобучающимся в рамках изучениятемы

Результаты фиксируютсяотдельно по каждойотдельной операции и невлияют на дальнейшуюитоговую оценку
4. Решениепроектнойзадачи

Проводится неменее 2 раз в годв рамках«недельпроектнойдеятельности»

Работа направлена на выявлениеуровня освоения ключевыхкомпетентностей
Экспертная оценка поспециальносозданнымэкспертным картам

8. Конкурсы,соревнования,олимпиады
На основепланированиявнеурочнойдеятельностиитематическогопланированияпо предмету

Конкурсом считается процессопределения самого лучшегопретендента на победу(конкурсанта), или лучшихпретендентов на победу(конкурсантов), в соответствии справилами, определёнными передначалом проведения процесса.Определение победителейосуществляется путём«качественного исследования»экспертизы) и (или)«количественного исследования»(голосования)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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9 Практические илабораторныеработы
Лабораторная работа – видучебного занятия, направленный науглубление и закрепление знаний,практических навыков, овладениесовременной методикой и техникойэксперимента в соответствии сФГОС Практическая работа—один из видов учебнойдеятельностишкольников, по целями задачам аналогичныйлабораторным занятиям.Применяется также термин
"лабораторно-практическая работа"10. Творческие работы Творческая работа — это:деятельность, порождающаянечто качественно новое, никогдаранее не существовавшее;создание чего-то нового, ценногоне только для данного человека, нои для других;процесс созданиясубъективныхценностей.11. Самоанализ исамооценка

Рефлексивная деятельностьмыследеятельностный иличувственно переживаемый процессосознания субъектом образованиясвоей деятельности, направленнойна исследование ужеосуществлённой деятельности длятого, чтобы зафиксировать еёрезультаты и в дальнейшем пэффективность.12 Наблюдения,испытания,опыты
Виды кратковременнойили долговременнойопытной
деятельности13 Самостоятельныеработы (в томчисле тестовые)
Кратковременные работынаправленные напроверкусформированности у обучающихсяпредметных действий по узкомукругувопросовИтоговое оценивание

14. Итоговаяпроверочнаяработа +комплекснаяработа намежпредметнойоснове

Конец апреля– май Включает основные темыучебного года. Заданиярассчитаны на проверку нетолько предметных, но и мета –предметных результатов. Заданияразного уровня сложности

Оцениваниемногобалльное,отдельно по уровням.Сравнениерезультатовстартовой и итоговойработы
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15. Предъявление,демонстрациядостижений
обучающегося за год

Май Каждый учащийся в конце годадемонстрирует результаты своейучебной и внеучебнойдеятельности

Философия этойформы оценки – всмещении акцента стого, что учащийся незнает и не умеет, ктому, что он знает иумеет по данной теме иданному предмету;переноспедагогическогоударения с оценки насамооценку
16. Индивидуальный итоговыйпроект

Проводится в концегода
Индивидуальный итоговый проектпредставляет собой учебныйпроект, выполняемыйобучающимся в рамках одного илинескольких учебных предметов сцелью продемонстрировать своидостижения в самостоятельномосвоении содержания и методовизбранных областей знаний и(или) видов деятельности испособность проектировать иосуществлять целесообразную ирезультативную деятельность(учебно- познавательную,конструкторскую, социальную,художественно-творческую, иную).

Выполнениеиндивидуальногоитогового проектаобязательно длякаждого обучающегося,его невыполнениеравноценно получениюнеудовлетворительнойоценки по любомуучебному предмету

17. ГИА Проводится всроки,определенныеМин.обр.

Проводится на основе положенияМинистерства образования Внешняя оценка

18. Портфолио Ведется втечение всегопериодаобучения

Демонстрация достижений спредъявлением накопленных за годматериала. Представляет собойподборку личных работобучающихся, в которые могутвходить творческие работы,отражающие личный прогрессобучающегося в какой-либообласти, продукты учебно-познавательной деятельности –самостоятельно найденныеинформационно-справочныематериалы их дополнительныхисточников, доклады, сообщения ипр.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательнойоценки учителя, рефлексивной самооценки обучающегося и публичной демонстрации (представления)результатов обучения за год.Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатовпроверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметамоцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому заработу.

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достиженияпредметных результатов образования:
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85-100%; высокийуровень
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорнойсистемы знаний на уровне осознанного произвольного овладенияучебными действиями, а также о кругозоре, широте (илиизбирательности) интересов.70-84%; выше среднего

50-69%; среднийуровень Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрируетосвоение учебных действий с опорной системой знаний в рамкахдиапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнемявляется достаточным для продолжения обучения наследующей ступениобразования, но не по профильному направлению.30-49%; ниже среднего Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствиисистематической базовой подготовки, о том, что обучающимся неосвоено даже и половины планируемых результатов, что имеютсязначительныепробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.менее 30%. низкий уровень Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствуето наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету,дальнейшееобучение практически невозможно.

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основеанализа учебных достижений обучающихся.Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основаниипромежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы попредмету.Где накапливать оценки и отметки?В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в«Портфолио».Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), которымидолжен и может овладеть ученик.Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном иэлектронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.Необходимы три группы таблиц: таблицы предметных результатов; таблицы метапредметныхрезультатов; таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется наосновании не подписанных обучающегосями диагностических работ. Результаты фиксируются впроцентах по классу в целом, а не по каждому отдельному обучающемуся. Группы результатов по методамоценивания Отметки заносятся в таблицы результатов:Обязательно (минимум):за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы(один раз в год – обязательно), за предметные контрольные работы (один раз в четверть –обязательно).По желанию и возможностям учителя (максимум):за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и школы.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебнымпредметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике икомплексной работы на межпредметной основе).При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемыхрезультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценкиза итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системызнаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальныхучебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми дляпродолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых
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учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум соценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуюто правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования наследующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее,чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнениине менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнениезаданий повышенного уровня.3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми дляпродолжения образования на следующей ступени.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базовогоуровня.Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы основногообщего образования и переводе его на следующую ступень общего образования принимаетсяпедагогическим советом образовательной организации на основе сделанных выводов о достижениипланируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных знаний испособов действия для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач. Оценка предметныхрезультатов приводится в рабочих программах по предметам и курсам, а также в рабочих программахвнеурочной деятельности.Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися сзадержкой психического развития, промежуточной и итоговой аттестацииСпециальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся с ЗПР могут включать: особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации(в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся с ЗПР;
 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого навыполнение работы; предоставление возможности использования справочной информации, разного родавизуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевыхслов, плана, образца) при самостоятельном применении;
 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхвозможностей обучающегося с ЗПР; большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментарияоценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося;
 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхтрудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому исемантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнениязадания);
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 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, принеобходимости, ее уточнение; увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подросткапроявлений утомления, истощения; исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (вчастности, негативных реакций со стороны педагога).Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить негативноевлияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий ивыявить объективный уровень усвоения учебного материала.Особенности оценки предметных результатов.Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандартаявляется способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных наизучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневогоподхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точкиотсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться отнего как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установитьследующие пять уровней.Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий сопорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнемявляется достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не попрофильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»(или отметка «3», отметка «зачтено»).Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровнеосознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (илиизбирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), высокийуровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемыхрезультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к даннойпредметной области.Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокийуровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их планов набудущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по немуэти обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы напродолжение обучения в старших классах по данному профилю.Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,целесообразно выделить также два уровня:- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется взависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематическойбазовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенногоуровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требуетспециальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
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целенаправленной помощи в достижении базового уровня.Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельныхотрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощине только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса кизучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличиеположительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группыобучающихся.Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего,промежуточного и итогового.Согласование систем оценки достижения планируемых результатов обучающихся Системаоценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собойсистемы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами);внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией).Внешняя оценка планируемых результатов образованияВнешняя оценка образовательных результатов проводится в рамках федерального, региональногомониторинга качества образования. В случае, если внешняя диагностика не проводится, то она заменяетсявнутренней диагностикой.Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами:- сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная грамотность врамках автономного действия);- уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия необходимыхдля продолжения обучения в основной школе.В умении учиться выделяются две составляющие:Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для решениякоторой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос самообучения: чемуучиться?Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний,способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Для выявления основ данногоумения используется комплексный тест на учебную грамотность. Учебная грамотность - это тип и уровеньтого материала, который ребенок может самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибкоиспользовать в разнообразных контекстах.В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итоговойаттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образованияявляются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолженияобразования. Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования включает три составляющие:- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие, прежде всего, динамикуиндивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемымирезультатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которыеоформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся;- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровеньдостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общегообразования.Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению кобразовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.Внутренняя оценка планируемых результатов образованияВнутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в себя стартовое, текущее(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.Стартовое оценивание
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Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, являетсяопределение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного года,позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от своегообучения за прошлый учебный год.Текущее оцениваниеПредметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметныхспособов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самимобучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную.Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способовдействия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровеньосвоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевыхкомпетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценкикачества образования. Формирующая оценка образовательных результатовдетей проводится в соответствии с согласованным подходом кпланированию и реализации образовательного процесса для всех обучающихся на протяжении всегопериода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого обучающегося,разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. Уобучающихся должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программыпроисходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так иобучающиеся.Промежуточное (итоговое) оцениваниеОбщая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующихэлементов:- оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года; прогресс в учебеотносительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе учебного года, так и по егоокончанию;- самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по егоокончанию;- прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается по итогамобучения.Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способностиобучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектнойдеятельности.Портфель достижений обучающихсяЦель внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание индивидуальныхдостижений обучающихся, повышение образовательной активности школьников, созданиеиндивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижениякаждого обучающегося, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходеучебной и внеурочной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.Работа с портфелем достижений предполагает организацию деловых игр, дискуссий, бесед,коллективных творческих дел, тренингов общения и т.п., самостоятельную работу обучающегося,индивидуальную работу с педагогом. К работе с портфелем достижений привлекаются родители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, психолог и логопед школы. Курирует работуклассный руководитель.Основными задачами применения портфолио являются: создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и уверенности всобственных возможностях;
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 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого обучающегося; развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности ксамостоятельному познанию; формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшеготворческого роста;
 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственныеинтересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию; содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их родители, классный руководитель,учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы.Обязанности обучающегося:Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет аккуратно,самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную папку дополнительныеразделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность.Обязанности родителей:Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио.Обязанности классного руководителя:Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудничество,определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует воспитательнуюработу с обучающимися, направленную на их личностное и профессиональное самоопределение.Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-предметниками ипедагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения обучающимисяпортфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании сертифицированныхматериалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации,представленной в итоговом документе.Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированиюпортфолио. Предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов. Организуютпроведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. Разрабатываюти внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизупредставленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы.Обязанности администрации учебного заведения:Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу,обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников образовательногопроцесса по данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе поновой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллективапо реализации технологии портфолио в практике работы школыЗаместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляетконтроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио вобразовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих впортфолио.Портфель достижений обучающихся основной школы используется для оценки достиженияпланируемых результатов основного общего образования.Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в утвержденномПоложении самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронномвиде. По необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью взрослых:педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливаетсяотношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развиватьсамостоятельность, брать на себя контроль и ответственность.
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Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления сучетом его индивидуальности.Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем.Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио определяетсяположением.По результатам оценки портфолио обучающихся проводится годовой образовательный рейтинг,выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе.Победители поощряются.
1.3.2. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития)планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы,составляет неотъемлемую часть АООП ООО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии стребованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР);2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического исоциального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержанияАООП ООО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихсяс ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процессаосуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ(ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся винтегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений ипреодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программыкоррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатовосвоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга:стартовую, текущую и итоговую диагностику.Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательныхпотребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративныхпоказателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательнуюдеятельность и повседневную жизнь.Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времениобучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формымониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которыхпозволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даженезначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатововладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качествеориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработаннойпрограммы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года,окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достиженийобучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы
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коррекционной работы.Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностикиразработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностейобучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программыкоррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), посколькуналичие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей обослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельностьобучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НООспециалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативнодополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программыкоррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы ворганизацию дальнейшего образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ (с согласия родителей/законных представителей обучающегося).
1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднемуобщему образованию определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуютуровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовкивыпускников на ступени основного общего образования в соответствии соструктурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющиесодержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всемпредметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговыекомплексные работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; оценок за работы, выносимые на основной государственный экзамен (далее – ОГЭ)При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупностипланируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за периодобучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ,характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, атакже уровень овладения метапредметными действиями.На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовомили повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основнымипознавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности кпроектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями иучителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об освоении даннымобучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документагосударственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначноговывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца обуровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с
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учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях иособенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерствомобразования и науки Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВВ содержательном разделе АООП представлено краткое описание каждого учебного предмета.Полное содержание рабочих программ по предметам предложено в приложении к АООП.
1.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫКПояснительная записка.Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ОООЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования«Русский язык», Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований крезультатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:является не только объектом изучения, но и средством обучения.Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных итворческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информациютекстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять своизнания и возможности, участвовать в социальной жизни. Будучи формой хранения и усвоения различныхзнаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоениядругих школьных дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования отобрано иструктурировано на основе компетентностного подхода.Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования.Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной,языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основамикультуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненноважных сферах и ситуациях общения.
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимыхзнаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии ифункционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащениесловарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу иоценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах;умение пользоваться различными лингвистическими словарями.Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры,взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владениенормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены кзадачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализациюличностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного подходов к обучениюрусскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:
 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательногоотношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разныхсферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений инавыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах иситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности кречевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании вразличных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русскоголитературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать стекстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета«Русский язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной иречевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативнойкомпетентности в разных социальных условиях.Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языкуОбучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда могутосвоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями основнойобразовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как испытываютзатруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении,обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом.Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивноемеханическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельныеприемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс обученияобучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использованиизаданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опытобучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа вводимыхспецифических понятий, которые будут использоваться.Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на доступном дляобучающихся с ЗПР уровне.Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождаетсяпредварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка ипрактическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего
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программного материала.В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной информацииобучающимися с ЗПР, следует в 5 классе уделить особое внимание повторению и актуализации учебногоматериала, изученного в начальной школе. Наибольшее время стоит уделить повторению таких тем, как«Имя существительное. Три склонения имён существительных. Правописание безударных падежныхокончаний»,«Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание падежныхокончаний», «Личные местоимения», «Глагол. Спряжение глагола».Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, в 6классе не рекомендованы к изучению переходные и непереходные глаголы; употребление форм однихнаклонений глаголов в значении других. В ознакомительном плане изучаются такие темы, как«Разряды имен прилагательных, числительных и местоимений»; «Склонение количественныхчислительных», «Степени сравнения имен прилагательных»,«Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для выполнения вариант заданий сочевидным ответом. Более тщательно отрабатываются разделы, связанные с изучением склонениянаиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения именприлагательных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ьна конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных,обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, - нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях.Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПР в7классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих формглагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны стемами «Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической направленности и уменьшением долитеоретического материала изучаются такие темы, как «Причастие – особая форма глагола (общеезначение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; «Склонение полных причастий иправописание гласных в падежных окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксахполных причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; «Одна буква н в краткихпричастиях»; «Деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки,синтаксическая роль)»; «Непроизводные и производные предлоги». Для изучения данного материалаподбираются доступные для выполнения варианты заданий с использованием смысловой опоры.Наибольшее время стоит уделить таким темам, как «Причастный оборот. Обособление причастногооборота», «Деепричастный оборот. Обособление деепричастного оборота», которые требуютмногократного закрепления. В практическом плане (с использованием терминологии по визуальнойоснове) изучаются: образование действительных и страдательных причастий, правописание гласных всуффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальныечастицы; различение на письме частиц не и ни.В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но важныхдля формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение выписывать изпредложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные предложения (большоевнимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу предложения с простым,составным и составным именным сказуемыми); предложения с однородными членами (наиважнейшаятема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая икосвенная речь.Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между однороднымичленами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире приобобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания впредложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями вконструировании предложений с простыми, составными и составными-именными сказуемыми,предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; виспользовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения.Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания присравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым.
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В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения».В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, отработаны умения инавыки применения орфографических и синтаксических правил.Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как«Сложноподчинённые предложения с различными видами придаточных» и т.п.Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной итоговойаттестации по русскому языку, где выпускники должны проявить коммуникативные способности,связанные с умением перерабатывать информацию, продемонстрировать результаты овладения нормамисовременного русскогоязыка, основами культуры устной и письменной речи.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержания образования по предмету «Русский язык»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется ихособыми образовательными потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития.Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР всех компонентов речи следуетпредусматривать дополнительную работу на уроке по расширению словарного запаса, развитию связнойречи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация формулировокпо грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых инструкцийпосредством деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания; специальное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся сЗПР. Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случаезатруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, формировать умение результативноиспользовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию.Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизироватьнавык, повысить осознанность применения орфографических и пунктуационных правил. Следует усилитьвиды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм;«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы,опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по применениюправила, шаблонов общего хода выполнения заданий).Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова иклише; необходимо обучать составлениютезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие видыдеятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостнойинформации в СМИ, подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации,коллективные проектные работы.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. При работе надлексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение илирасширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст.Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательными являютсявизуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализациитерминологии.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература»и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательнойпрограмме основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных всодержании каждогокласса, может варьироваться.
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1.1.2. ЛИТЕРАТУРАПояснительная запискаПримерная рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического развития(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МинпросвещенияРоссии от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования«Литература», Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований крезультатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Литература»Учебный предмет «Литература» входит в предметную область«Русский язык и литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний осодержании, смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыковчтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеетинтегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающегосяподросткового возраста при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство сфольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ иинтерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этическогосамоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанныхчеловечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально- культурнойидентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление иприменение полученных на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решатьтипичные задачи в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношениямежду людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере,соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятымиправилами и нормами.Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература»Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования.Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры читательскоговосприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественнойлитературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватномувосприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельномуистолкованию прочитанного в устной и письменной форме.Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующиезадачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучениявыдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как охудожественном мире, особым образом построенном автором;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистическогои т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературномпроизведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным
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смыслам;
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции,способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического иинтерпретирующего характера;
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения кценностям других людей, к культуре других эпох и народов;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностейнарода;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературыкультурной самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговоечтение.Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам,поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературеПримерная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основной образовательнойпрограммы по литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых образовательныхпотребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У обучающихся данной категории науровне основного общего образования наблюдаются сниженная познавательная активность иработоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные произведения;недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанногопроизведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и самоконтроля,наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержанияобразования по предмету «Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. Приотборе изучаемых произведений педагогу следует понимать, что их содержание должно максимальноспособствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта;систематизации знаний и представлений; способствовать повышению интеллектуальной активности илучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению иактивизации лексического запаса, развитию устной монологической речи.Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределенииматериала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение учебного годасамостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группыобучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей.Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной литературы,поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие,прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя ичитателя и т. д.).

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Литература»Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета«Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основезнакомит обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая ксложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально
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активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократноеобъяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; постоянное использованиенаглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний,упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий сопорой на образцы. Педагог должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР,повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следуетподбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводитьпредварительную словарную работу. При работе с текстом в устном плане формироватьумение работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, что поможетобучающимся в последующем перенести усвоенный навык на различные виды письменныхработ, написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; включатьотдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного илифакультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методовобучения, объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ квозможностям обучающихся с ЗПР.Место учебного предмета «Литература» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русскийязык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». Содержаниеучебного предмета «Литература», представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общегообразования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития.
1.1.3. ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК)

Пояснительная запискаВ настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучениепервому иностранному языку (английскому). Преподавание второго и последующихиностранных языков является правом образовательной организации, и может быть реализованоза счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.Преподавание второго и последующих иностранных языков не является обязательным.Примерная рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкойпсихического развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетомтребований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), атакже в соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок исоциально-значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного человека.Оно направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует ихобщему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора,воспитанию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР владение английским языком открываетдополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональнойдеятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей восприятия обращённой иформирования самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности, недостаточнаяспособность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности вовладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при
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планировании конечного уровня практического владения языком. В результате изучения курсаиностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются начальные навыки общения наиностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка вжизни современного человека в поликультурном мире.Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностяхкультуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием длявоспитания у обучающихся с ЗПР толерантного отношения к представителям его культуры.Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на формированиеценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного самообразования и саморазвития,а также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности,в частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебнойдисциплины у обучающихся с ЗПР формируется готовность к участию в диалоге в рамкахмежкультурного общения.Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам дляобучающихся с ЗПР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, базовыеположения обучения английскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общегообразования. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык»Обучение иностранному языку на уровне основного общего образованияосуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся сЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности.Обучение английскому языку на уровне основного общего образования строится на основе следующихбазовых положений:
 важным условием является организация искусственной англоязычной речевойсреды;
 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного

английского языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательнымприменением наглядных средств;
 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики,соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалийсовременного мира; отбираемый для изучения языковой материал обладает высокойчастотностью;
 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал долженбыть знаком обучающимся на родном языке;
 обязательным условием является включение речевой деятельности наиностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системывосприятия информации;

 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивацияобучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет принципиальное значение;
 аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, приэтом необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальнойинформации у обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядностьпредъявляемого материала на каждом этапе урока.
 для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английскихзвуков, английская речь должна быть доступна для понимания.При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфическиеобразовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка
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обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций,формирования учебных действий и речевой деятельности; развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранногоязыка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности инеобходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контекстеразличных коммуникативных ситуаций.Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыковобучающихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемогоязыка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозораи всестороннее развитие личности.Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык»Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. На прагматическомуровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативнойкомпетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая,социокультурная, компенсаторная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевойдеятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям реалиямстран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при передаче информации.Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР являетсяформирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных вышесоставляющих.В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательныхзадач:– формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке;– формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:– формирование навыков диалогической англоязычной речи;– формирование навыков монологической англоязычной речи;

– формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;– формирование представлений о значимости иностранного языка в будущейпрофессиональной деятельности.В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующиекоррекционные задачи:
 расширение представлений об окружающем социальном мире;

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; развитиепознавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенствомпознавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы;
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 развитие навыков смыслового чтения;
 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения ивзаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различныхсоциальных ситуациях;
 развитие английской речи в связи с организованной предметно- практическойдеятельностью;
 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных учебныхдействий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование информации впознавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств приполучении и передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами кобучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания,отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей науровне основного общего образования.Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном планеУчебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровне основного общегообразования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 2 часа внеделю, что составляет по 68 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.
1.1.4. ИСТОРИЯ

Пояснительная запискаРабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития (далее –ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОСООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР),Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «История»,Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемыхтребований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром длясоставления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития, обучающихся с задержкой психическогоразвития средствамиучебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса.Общая характеристика учебного предмета «История»Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом особыхобразовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООПООО, обучающихся с ЗПР.Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научныепредметы» иизучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким
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учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России», «География» и другие.Историческое образование на ступени основного общего образования способствуетформированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащениюсоциального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически возникшихформ человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способностиобучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, спецификивозникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно- мотивационных,социальных систем.Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено наобразование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую роль вформировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитаниепатриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободамчеловека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни всовременном обществе. Расширение исторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается своспитанием ценностныхориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своейРодиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, истории и традициям народов других государств.Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и ИсторииРоссии. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования сданным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей историиспособствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народови государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов.Преподавание курса должно давать обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях ипонятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом историческомпроцессе и значение малой родины в контексте мировой истории.Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес,базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотноситьисторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой какисточником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций игосударств, местах важнейших событий, динамики развитиясоциокультурных, экономических игеополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознанииобучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально- нравственного опытапредшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинствпамятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных историческихисточников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитиеРоссии и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации исобытия, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,оценивать различные исторические версии событий и процессов.Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющихего народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такойподход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной идентичностив широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителейопределенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия инеповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории,сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в
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содержание образования элементов региональной истории и компаративных (сравнительно-исторических) характеристик.Цели и задачи изучения учебного предмета «История»Общие цели школьного исторического образования представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования. Они включают формирование и развитие личностишкольника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров наоснове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной исоциальной практике.Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование уобучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностноориентированной личности.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентировсамоидентификации в современном мире;
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развитиячеловеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихсяформе на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектическогопонимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России вовсемирно-историческом процессе;
 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа ипроблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности иисторизма;
 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основеосмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознанияприоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности,раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знанияи общественной жизни;
 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование пониманиявзаимовлияния исторических событий и процессов.Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам,поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.Особенности отбора и адаптации учебного материала по историиОсобенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета «История», направленные наразвитие мыслительнойи речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самостоятельностисуждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формированиеумения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе изисточников внеурочной информации.Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебногопредмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Дляобучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления,затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания вразвитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладеваютнеобходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминаютисторическую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретныхисторических фактов, в понимании закономерностей общественного развития; испытываюттрудности при анализе текста учебника.На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи,
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направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления этихтрудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствиис принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержаниюи объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особымиобразовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися сЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использованияприемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объематеоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем илицелых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы дляознакомительного изучения в программе выделеныкурсивом.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «История»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особымиобразовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные дляобучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования попредмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорныетаблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал,технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную мысльпараграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться задополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно организовывать«выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделятьобучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем,составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями дляклассификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного материала крупнымиблоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию закономерностейисторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.
Рекомендуется использовать средства наглядности:
 исторические карты и атласы по темам курса;
 артефакты и копии исторических предметов, макеты;
 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;
 исторические картины, репродукции;
 презентации по темам курса.На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: парами,группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыковсотрудничества и продуктивной коммуникации.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развитияумения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПРнеобходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на урокахспециальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, атакже над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее понимания,усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видахдеятельности.При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новыхслов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимовключение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводитсяна основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается вконтекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка,алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках ведется
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целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на основематериала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накоплениеобучающимися специальных понятий, к числу которых относятся:
 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода вистории), отражающие и обобщающие конкретные исторические явления;
 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления,свойственные определённой общественно-экономической формации;
 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерностиисторического процесса.Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятийстановится возможным только на базе общеисторических.У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделятьсущественные и несущественные признаки того или иного исторического явления, события;сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать своиответы.Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать ивоспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временныхграниц, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксацииматериала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени ит.д.).Место учебного предмета «История» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «История» входит в общественно- научную предметнуюобласть и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «История»,представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примернойосновной образовательной программе основного общего образования, Примернойадаптированной основной образовательной программе основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.
1.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Пояснительная запискаРабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой психического развития(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примернойадаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примернойрабочей программы основного общего образования по предмету«Обществознание.», в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета«Обществознание» (2018 г.) и Примерной программой воспитания (2020 г.), с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания общегообразования и требований к результатам основного общего образования с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООПООО. Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область«Общественно-научные предметы». Обществознание является одним из основных
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гуманитарных предметов в системе общего образования, обеспечивающих формированиемировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российскойгражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в КонституцииРФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в областисоциальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образованияявляются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебныйпредмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества черезпризму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии,правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствуетформированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связиучебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенцииобучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений длярешения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения собственногоповедения и поступков других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, длясодействия правовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе ипротиводействия противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с ЗПРподросткового возраста к условиям динамично развивающегося современного общества вцелом.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается намежпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как«История», «Литература»,«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,«География», «Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождениятем по указанным учебным предметам. Курс построен по линейно- концентрическомупринципу. Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Этосвязано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности,недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу кпредметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета«Обществознание» необходима адаптация объема и характера учебного материала кпознавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития:использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использованиепримеров, понятных и близких подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемогоматериала и закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале;изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделеноотбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общегобазового уровня.Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в соответствующейПримерной рабочей программе основного общего образования.Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является достижение имипланируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, а также формированиепредпосылок для успешной социализации личности.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферыобучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальнойответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
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 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей средыкак важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемсяглобальном мире;
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватнойориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формированиясобственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в областисоциальных отношений.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности,стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности вразных социальных условиях.Особенности отбора и адаптации учебного материала по обществознаниюОсобенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности,стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание условийдля осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстомучебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочнойинформации.Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебногопредмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Дляобучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления,затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания вразвитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладеваютнеобходимыми обобщенными представлениями и понятиями, испытывают трудности прианализе текста учебника.На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованнойпомощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Дляпреодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебногоматериала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня.Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР всоответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладениематериалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическимповтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема,карта).Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объематеоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем илицелых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы дляознакомительного изучения в программе выделены курсивом. Объём основного содержания попредмету сокращается несущественно за счёт устранения избыточных по отношению косновному содержанию требований.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Обществознание»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особымиобразовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные дляобучающихся с ЗПР: опора на алгоритм;«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры(планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимисяс ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков
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составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такиевиды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разборфрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения назаданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Вучебнике пообществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При работе надлексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимовключение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практикеобучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорныесхемы для актуализации терминологии.Место учебного предмета «Обществознание» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет«Обществознание» входит в общественно-научную предметную область и являетсяобязательным для изучения. Содержание учебного предмета«Обществознание», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОСООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования,Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количествовремени на четыре года обучения составляет 136 академических часов. Общая недельнаянагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

1.1.6. ГЕОГРАФИЯ
Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического развития (далее –ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примернойадаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примернойрабочей программы основного общего образования«География», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классампроверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром длясоставления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспитанияи развития обучающихся ЗПР средствами учебного предмета «География»; устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часовпо тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность ихизучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР; определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития, требований к результатам обучения географии, а также основных видовдеятельности обучающихся.
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Общая характеристика учебного предмета «География»Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно- научныепредметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование картографическойграмотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки ипрогнозирования разнообразных природных, социально- экономических и экологическихпроцессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасностижизнедеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение общенаучныхметодов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического применениянаучных знаний основано на межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия»,«Биология», «Математика»,«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,«Литература» и др.Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному миру.Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции обучающихся сЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине природного исоциокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с природой,обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между деятельностьючеловека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, формированиипотребности получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими.Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места вобществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения иформирования российской гражданской иидентичности личности.Предмет «География» даетблагодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитанияобучающихся с ЗПР.Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано сособенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общегозапаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями самостоятельной организациисвоей учебной деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой ивторостепенной информации). Содержание программы позволяет совершенствовать познавательнуюдеятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения,обобщения, развития способности аргументировать свое мнение, формирования возможностейсовместной деятельности.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптацияобъема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учетособенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей,постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать вознакомительном плане. При изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлятьвзаимодействие на полисенсорной основе.Цели и задачи изучения учебного предмета «География»Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам,поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности обучающихся.Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования.Цель обучения географии обучающихся с ЗПРзаключается вформировании географической картинымира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике главных природных, экологических,социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих вгеографическом пространстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействияприроды и общества на современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды ирационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабахРоссиии мира.
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Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующиезадачи:
 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоениипланеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира иих необходимости для решения современных практических задач человечества и своейстраны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования;
 формирование первичных компетенций использования территориального подхода какосновы географического мышления для осознания своего места в целостном,многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостностии неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основныхэтапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры ихозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и вотдельных странах;

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов иинструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентовгеографической среды, в том числе экологических параметров;
 овладение основами картографической грамотности;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентациигеографической информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географическихзнаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельногооценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природныхстихийных бедствий и техногенных катастроф.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в томчисле знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности;формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы,шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.Особенности отбора и адаптации учебного материала по географииОбучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальныхусловий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдениеиндивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровнясформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственнойработоспособности, эмоционально- личностных особенностей и направленности интересов:
 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личностиобучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств;
 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накоплениесловарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);
 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимисяпредставлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и обогащение;
 учет индивидуальных особенностей и интересов;
 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современныхпедагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного процесса,повышения его эффективности, повышения познавательной активности обучающихся с ЗПР;
 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения;
 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных ипсихологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала.Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержанияпредмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим «включенности»
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обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании географии обладаетвысокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческогосодержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум,исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося:активизировать способы восприятия новой информации, воображение, чувственный опыт, облегчитьосуществление обратной связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия дляроста качества образовательного процесса.Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффектав общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счет использованияпедагогического потенциала региональных(краеведческих) особенностей содержания образования.Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии спринципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объемуматериал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые образовательныепотребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу,предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу,что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний обучающимися сЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов дляобзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программыкурсивом. Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингентаобучающихся класса.Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза,поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у обучающихсяс ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делатьвыводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «География»Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптацияобъема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. Следуетусилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающиеосмысленное усвоение содержания образования по предмету «География»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорныесистемы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использованиедополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развитияумения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следуетуделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц собозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др.На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом иконтурными картами, которые способствует развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи,моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практическиеработы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуютовладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии:
 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярнойинформацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос);

 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов,понятий, инструкций, плана);
 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями;
 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами,таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию;
 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам;
 работа со справочными материалами, различными источниками информации,
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словарем терминов;
 конспектирование статей из дополнительного материала;
 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;
 составление плана и последовательности действий.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе надлексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение илирасширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст.Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальнаяподдержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.Место учебного предмета «География» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научныепредметы» и является обязательным для изучения. Освоение содержания курса «География» в основнойшколе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе«Окружающий мир».Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общегообразования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

1.1.7. МАТЕМАТИКА
Пояснительная запискаРабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического развития (далее –ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег.номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ОООЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Математика»,Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований крезультатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи иположения Концепции развития математического образования в Российской Федерации.Общая характеристика учебного предмета «Математика»Учебный предмет «Математика» входит в предметную область«Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логическогомышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практическихнавыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развиваетмышление, пространственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать икритически анализировать информацию, представленную в различных формах.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, рациональную иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графическиесредства для выражения суждений и наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общеезнакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, ихотличий от методов других естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математикидля решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вкладв формирование общей культуры человека.Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманиюкрасоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
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усвоению идеи симметрии.Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся сЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтомуабстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальномобучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи,могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижениеразвития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят кнедостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затрудненысчетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускатьодин из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением ихзначения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразованиивыражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательностивыполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решенияуравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций.Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышлениязатрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, приописании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональныйязыки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областьюзначений.Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализаусловия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделатьумозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения,иногда ограничиваются манипуляциями с числами.При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностьюделать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знанияосновных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач.Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезнымошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления.Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привестиобъяснение к чертежу.Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабостимнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется большевремени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета«Математика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшимипорциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий,некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства;теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности порешению задач. Органическое единство практической и умственной деятельности учащихсяна уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисныхматематических знаний и умений.Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:
 формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР;
 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне косознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики какчасти общей культуры человечества;
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся сЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;
 формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявлениязависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создаватьматематические модели, применять освоенный математический аппарат для решенияпрактико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательнойдеятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения,осуществления самоконтроля;
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества,необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственныематематической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственныхпредставлений, способности к преодолению трудностей;
 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметнойобласти «Математика и информатика»;
 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР;
 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР,необходимых для освоения программного материала по учебному предмету;
 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитовв освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР инедостатков в их математическом развитии;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявлять и развивать математические и творческие способности.Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления»,«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»),«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваютсяпараллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическаясоставляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсыи содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования требование «уметь оперировать понятиями:определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложныевысказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицаниявысказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяетсяпо всем годам обучения на уровне основного общего образования.Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано такимобразом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращалисьнеоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знаниявключались в общую систему математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя иуглубляя её, образуя прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета«Математика» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования.Особенности отбора и адаптации учебного материала по математикеОбучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий дляусвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору
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учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базовогоуровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся сЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчитьовладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения ссистематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемыактуализации (визуальная опора, памятка).Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объематеоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы дляобзорного, ознакомительного изучения.Математика в 5 и 6 классахВ ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы:«Римская нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб»,«Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой»,«Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»);«Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля,линейки, угольника, транспортира»,«Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые»,«Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсегеометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближениеобыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры).Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический задач»,«Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Запись произведения сбуквенными множителями»,«Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатойбумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости»,«Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы ипроизведения». «Приведение дроби к новому знаменателю»,«Нахождение части целого и целого по его части». «Округление десятичных дробей». «Решениезадач перебором всех возможных вариантов».«Составление буквенных выражений по условию задачи». Высвободившиеся часы можноиспользовать на повторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных изначимых тем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю,умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия сположительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание чисел,содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей.АлгебраВ ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы:«Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел,арифметические действия с действительными числами», «Нахождение
приближенных значений квадратного корня»,«Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на

множители», «Функция у = и ее график», «Погрешность и точность приближения»,«Четные и нечетные функции», «Функция у=хn»,«Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х- m)2,«Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системыуравнений», «Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты».Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы»,«Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными»,«График линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение линейныхуравнений и систем линейных уравнений», «Свойства квадратичной функции».Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее важных
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тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений»,«Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»;на повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученногоматериала. ГеометрияСледует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и упростивнаиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии необходимомаксимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить практических работс учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном обращении к наглядности– рисункам и чертежам.Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы»,«Доказательство от противного», «Существование и единственность перпендикуляра кпрямой», «Метод геометрических мест», «Метод удвоения медианы»,«Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках»,«Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических функций при возрастании угла»,«Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников»,«Уравнение прямой»,«Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы опроизведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной». Следует уменьшитьколичество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. Основные свойства осевойсимметрии», «Центральная симметрия»,«Параллельный перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие соответственныхэлементов», «Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки», «Декартовыкоординаты на плоскости», «Решение треугольников», «Подобие фигур».Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение.Вероятность и статистикаВ связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся с ЗПР,связанные со сниженным уровнем развития словесно- логического мышления, его изучениедолжно строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале.Основное вниманиеследует уделить разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличитьколичество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся.Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер его изложения:теоретический материал преподносить в процессе решения задач и выполнения заданийнаглядно-практического характера; не требовать вывода и запоминания сложных формул,решения нестандартных, трудоёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительномплане. Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в
распределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем втечение учебного года самостоятельно определяется образовательной организациейи зависит отособенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Математика»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особымиобразовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всехобучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для даннойкатегории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету:усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередованиевидов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала сопорой на алгоритм;«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности;
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выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом попредмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихсясоответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе,обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы дляактуализации терминологии.Место учебного предмета «Математика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-9 классах учебныйпредмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6классах – курса «Математика», в 7-9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистикии теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельныйучебный курс «Вероятность и статистика».Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучениематематики в 5–6 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7–9классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего1020 учебных часов.Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программеосновного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного временидля изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать какпримерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всегоучителю. Автор рабочей программы вправе увеличить предложенное число учебных часов натемы, требующие более длительного изучения обучающимися с ЗПР, или уменьшитьколичество часов на темы, изучаемые на ознакомительном уровне. Допустимо также локальноеперераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количествопроверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала)и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя.Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в рабочейпрограмме на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся.Единственным, нопринципиально важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных внастоящей программе.
1.1.8. ИНФОРМАТИКАПояснительная запискаРабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой психического развития(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примернойадаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примернойрабочей программы основного общего образования по предмету«Информатика», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классампроверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Информатика»Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета
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«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределениеего по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов потематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изученияс учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет количественные икачественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся,всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа является основой для составления тематического планирования курса учителем.Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:
 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;
 основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;
 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется информационная иалгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации; учащиесяовладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средствобработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальномустройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях(информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление;формируются представления о применении знаний по предмету в современном мире, о ролиинформационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленностии научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормыинформационной этики и права.Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формированиемировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладывает основы пониманияпринципов функционирования и использования информационных технологий как необходимогоинструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологическихдостижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности,освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамкахобразовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненныхситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е.ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения.Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоенияучебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития понятийныхформ мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал слабо осознаетсяобучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они непытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно пониманиесоподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков.У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной формыпредставления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности приоценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимогодля хранения информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут возникатьзатруднения при переводе из одной системы счисления в другую.При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ»,«Алгоритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы математической
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логики» обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строитьпоследовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ,переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могутразобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодированияинформации в компьютере.Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, онине всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно несоотносят ситуацию с изученным ранее.Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знанийпо опоре при воспроизведении.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета«Информатика» необходима адаптация объема и характера учебного материала кпознавательным возможностям обчающихся с ЗПР: учебный материал преподноситсянебольшими порциями, происходит его постепенное усложнение, используются способыадаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя изотбора содержания учебного материала по предмету.Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широкоиспользуются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместныманализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно- иллюстративный материал,подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе,направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизацииучебной деятельности.Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса иобщественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшемстратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания ролиинформационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий вусловиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;
 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмическогомышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современноминформационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбиватьсложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами,решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;
 формирование и развитие компетенций, обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний,умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации всовременных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасностиличности обучающегося;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информациис учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжениюобразования в области информационных технологий и созидательной деятельности сприменением средств информационных технологий.Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психическогоразвития направлено на овладение ими основными средствами представления информации,необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью информационных икоммуникационных технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умениеиспользовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальныхнавыков применения информационных технологий для решения учебных, практико-ориентированных и коммуникативных задач.
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Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать уобучающихся:
 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифровогоокружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периодацифровой трансформации современного общества;
 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих впрактической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий;умения и навыки формализованного описания поставленных задач;
 базовые знания об информационном моделировании, в том числе оматематическом моделировании;
 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания дляпостроения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму наодном из языков программирования высокого уровня;
 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладныхпрограмм (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с ихпомощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики иправа, основами информационной безопасности;
 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач спомощью информационных технологий, применять полученные результаты впрактической деятельности.Для обучающихся с ЗПР важным является:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей детей с ЗПР средствами ИКТ;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, привыполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда;
 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР,развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строитьсуждения, делать умозаключения;
 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму,развитие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяютструктуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематическихразделов: 1) цифровая грамотность;2) теоретические основы информатики;3) алгоритмы и программирование;4) информационные технологии.Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатикеОбучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий дляусвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в содержание рабочейпрограммы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено количество упражненийи заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются какознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; теоретический материалпреподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического характера; учебныйматериал дается небольшими дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний,включается материал дляповторения. При изучении информатики основное внимание уделяетсяпрактической направленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия
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теоретический материал.Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для учащихся сЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самымпредупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного запоминания путеммногократного употребления памяток. Практические действия обучающихся следуетсопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции.Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включаягимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении практическойработы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо предлагать подробнуюинструкционную карту с описанием каждого шага выполнения задания.Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыковжизненных компетенций, умений использования информационных технологий в повседневнойжизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями. Необходимоучитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамикипри планировании объема практической работы.Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материалподкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обучающимися с ЗПР испособствует его прочному запоминанию.На уроках информатики целесообразным является постоянное использование
материалов к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернетпорталы «Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.).Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределенииматериала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течениеучебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит отособенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Информатика»Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательнымипотребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные дляданной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования попредмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем;чередование видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введениедополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательнойдеятельности и контроль собственного результата.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себясовокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами,интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационноговзаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационныхтехнологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Дляобучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом попредмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихсясоответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе,обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы дляактуализации терминологии.Место учебного предмета «Информатика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную область«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание учебного
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предмета «Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствуетФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету«Информатика», Примерной адаптированной основной образовательной программе основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития.Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 170 учебных часа – по 1часу в неделю в 5-9 классах соответственно. В часть учебного плана, формируемуюучастниками образовательных отношений, введен в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделюучебный предмет «Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будутсформированы первоначальные представления по предмету, что будет способствоватьпрофилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах.
1.1.9. ФИЗИКА

Пояснительная запискаРабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического
развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР),Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Физика»,Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Примернойпрограммы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований крезультатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Физика»Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных предметов,поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии,биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методомпознания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру,совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладениямыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументироватьсвое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственноговоображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализироватьинформацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развитияжизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний,необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека иокружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры.Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Овладение данным учебным предметом представляет определенную трудность дляобучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности,периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общегозапаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптацияобъема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категорииобучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и
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межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала.Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с требованиямиобразовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов физики сучетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных ипсихологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования,определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе,лабораторных работ, выполняемых обучающимися.Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образованияявляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организацииактивной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучении детей сЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования.Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предметеявляется: повышение социальной адаптации детей через применение физических знаний напрактике.Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников,осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретаюттакие цели, как:
 освоение знаний о методах научного познания природы и формированиена этой основе представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительныеприборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений илиизмерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирическиезависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природныхявлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, длярешения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физическихзадач и выполнении экспериментальных исследований с использованиеминформационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, внеобходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшегоразвития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения кфизике как к элементу общечеловеческой культуры;
 использование полученных знаний и умений для решения практических задачповседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рациональногоприродопользования и охраны окружающей среды.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явленийприроды;
 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных иквантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирическиустановленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результатэкспериментальной проверки;
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 понимание отличий научных данных от непроверенной информации,ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурныхпотребностей человека.Особенности отбора и адаптации учебного материала по физикеОсновой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла являетсяразвитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) наоснове выполнения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы:анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итоговогосамоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученногоматериала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придаетсяумению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующейтерминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. Для обучающихсяЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему являются характерными:недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания,памяти, мышления), сниженный уровень интеллектуального развития, низкий уровеньвыполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физикитребуется целенаправленное интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее ихособенностям и возможностям. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы приизучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение;расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью;актуализация первичного жизненного опыта обучающихся.Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся сЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие применениясложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механическоедвижение», «Архимедова сила», «Механическая энергия»,«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощьюучителя.Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организацииэксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом уроке) кратковременныхдемонстраций (возможно с использованием электронной демонстрации). Некоторые темыобязательно должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умениепользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи сособенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность,неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техникибезопасности при проведении лабораторных и практических работ.Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение имипрактическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретическихсведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение объемаматематических вычислений за счет увеличения качественного описания явлений и процессовДостаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов,раскрывающихсвязь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикамиз их жизненного опыта. Максимально используются межпредметные связи с такимидисциплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются впреподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании,в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений.Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения,межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплениюполученных знаний и практических умений.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «Физика»
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Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ПООПООО.Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется ихособыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ОООобщих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности,специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоениесодержания образования по предмету: усиление предметно- практической деятельности сактивизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» визучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны,опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнениеспециальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательнойдеятельности и контроль собственного результата.Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом попредмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихсясоответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе,обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы дляактуализации терминологии.В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планированииработы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов:1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешатьпользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать большевремени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи,пользоваться наглядными пособиями.2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющиевопросы, которые помогут им последовательно изложить материал.3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, длясвоевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращаетсяна наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним свопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы призатруднениях в усвоении нового материала.Место учебного предмета «Физика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область«Естественные науки» и являетсяобязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основнойобразовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированнойосновной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития.
1.1.10. БИОЛОГИЯ

Пояснительная запискаРабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического развития (далее –ЗПР)на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примернойадаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примернойрабочей программы основного общего образования по учебному предмету
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«Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классампроверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Биология»Учебный предмет «Биология» входит в предметную область«Естественнонаучные предметы».Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологическойи экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живойприроды, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитиекомпетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,«Литература» и др.Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру,совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладениямыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументироватьсвое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПРзаключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, пониманиивзаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии уменияиспользовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия сокружающей средой; адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности илибезопасности для себя или для окружающих.Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано сособенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общегозапаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями приопределении в текстезначимой и второстепенной информации.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательнымвозможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов,внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала;некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологииобучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология»Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования.Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР научногомировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях,биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли вприроде, о методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности;воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе.Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностяхее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере врезультате деятельности человека, для развития современных естественнонаучныхпредставлений о картине мира;
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 формирование первоначальных систематизированных представлений обиологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основныхбиологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого инеживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийнымаппаратом биологии;
 приобретение опыта использования методов биологической науки ипроведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов ичеловека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
 формирование основ экологической грамотности: способности оцениватьпоследствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровьечеловека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений иживотных;
 формирование представлений о значении биологических наук в решениипроблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей вусловиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организациитруда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,ухода за ними.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышениепознавательной активности, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологииОбучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальныхусловий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим являетсясоблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего отуровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции,умственной работоспособности, эмоционально- личностных особенностей и направленностиинтересов.Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии спринципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему ондолжен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особымиобразовательными потребностями.Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно- логическогомышления, без чего невозможно полноценнорассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числелабораторным) работам, организации наблюдений и т.д.Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организациипознавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающихосновное содержание изучаемого материала).Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. Посколькупредмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это важноиспользовать для совершенствования их поисковой активности.Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числеспециальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку безподобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когдасиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшегосовершенствования.
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Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включениеотдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного,ознакомительного изучения.В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программыкурсивом. «Общие биологические закономерности» рассматриваются в течение всегопериода обучения биологии в основной школе (5–9 классы).Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихсякласса.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Биология»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологииопределяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемыхв ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить видыдеятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающиеосмысленное усвоение содержания образования по предмету«Биология»: усиление предметно- практической деятельности; чередование видовдеятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опоройна алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительнойвизуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развитияумения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое вниманиеследует уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных ивербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнениюих примерами и др.Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развитиякоммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности.При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическимматериалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологиейкурса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известныхлексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина,новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова иассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практикеобучающихся.Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальнаяподдержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализациитерминологии.Место учебного предмета «Биология» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Биология» входит в предметную область«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Содержаниеучебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основногообщего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программеосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
1.1.11. ХИМИЯ
Пояснительная запискаРабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования составлена всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
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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), Примерной адаптированной основнойобразовательной программой основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочейпрограммы учебного предмета «Химия» (базовый уровень), Примерной программойвоспитания обучающихся при получении основного общего образования, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования и элементов содержания,представленных в Универсальном кодификаторе по химии, Концепции преподаванияучебного предмета «Химия», в образовательных организациях РФ, реализующихосновные общеобразовательные программы.Общая характеристика учебного предмета «Химия»Учебный предмет «Химия» входит в предметную область«Естественнонаучные предметы». В системе естественнонаучного образованияхимия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы,формировании научной картины мира, создании основы химических знаний,необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человекаи окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний похимии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особымобразовательным потребностям.В содержании данного курса представлены основополагающие химическиетеоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимостиих свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследованиезакономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получениявеществ и материалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями остроении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химическихреакций.В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученическогоэксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химическойлаборатории.Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся сЗПР усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химиисреди других наук о природе.Изучение химии способствует формированию у обучающихся научногомировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование), освоению практического применения научных знаний,основанного на межпредметных связях с предметами «Окружающий мир»,«Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует компетенции,необходимые для продолжения образования в области естественных наук.Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного
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воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критическианализировать информацию, представленную в различных формах. Значимостьпредмета для развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается вусвоении основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни;навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образажизни; формировании экологической культуры.Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебнымпредметом«Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Этосвязано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниямивнимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний,пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходимаадаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностямданной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использованиеалгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнениеизучаемого материала.При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорнойоснове.Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практическойдеятельности. Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи сосложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. Органическое единствопрактической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках химииспособствует прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний иумений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных»понятий и формированию навыка структурирования материала.Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочейпрограмме основного общего образования. Они актуализированы с учетом новых приоритетовв системе основного общего образования, направленности обучения на развитие исаморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умениюучиться и продолжать своё образование самостоятельно в настоящее время является одной изважнейших функций учебных предметов, в том числе и«Химии».Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников,осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретаюттакие цели, как:
 формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстроменяющимся условиям жизни;
 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся ксамостоятельной познавательной деятельности, научным и практическим методам познания,формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;
 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимисяопыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевыхкомпетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;
 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающегомира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;
 формирование у обучающихся гуманистических отношений, пониманияценности химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту итрудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;
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 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности косознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализациюличностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению химииобучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:
 формирование первоначальных систематизированныхпредставлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладениепонятийным аппаратом и символическим языком химии;
 осознание объективной значимости основ химической науки какобласти современного естествознания, химических превращений неорганических иорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углублениепредставленийо материальном единстве мира;
 овладение основами химической грамотности: способностьюанализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией,навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целяхсохранения здоровья и окружающей среды;
 формирование умений устанавливать связи между реальнонаблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения,а также зависимость применения веществ от их свойств;
 приобретение опыта использования различных методов изучениявеществ, наблюдения за их превращениями при проведении несложных химическихэкспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
 формирование представлений о значении химической науки ирешении современных экологических проблем, в том числе в предотвращениитехногенных и экологических катастроф.Особенности отбора и адаптации учебного материала по химииОбучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на созданииоптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии спринципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен посодержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с ихособыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материаломобучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическимповтором, многократной тренировкой в применении знаний с использованием приемовалгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала.Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора намежпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебнымипредметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тотже учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют еголучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практическихумений.При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование уобучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал,планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянноследить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР.В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюденияправил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете.
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Химия»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химииопределяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широкоиспользуемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следуетусилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, дляобеспечения осмысленного освоения содержания образования по предмету: усилениепредметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередованиевидов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала сопорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использованиедополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотногоречевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особоевнимание следует уделить обучению структурированию материала: составлениерисуночных и вербальных схем, составление таблиц, составление классификации собозначенными основаниями для классификации и наполнение их примерами и др.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическимматериалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активныйсловарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся наполисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы сопределением, опорные схемы для актуализации терминологии.Место учебного предмета «Химия» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Химия» входит в предметную область«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения.Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8и 9 классах соответственно.Содержание учебного предмета «Химия», представленное в рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной основной образовательнойпрограммы основного общего образования по учебному предмету «Химия», соответствуетПримерной адаптированной основной образовательной программе основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.
1.1.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
Пояснительная запискаРабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с задержкойпсихического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образованияподготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общегообразования по предмету«Изобразительное искусство», а также на основе планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленных в Примерной программе воспитания.Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках
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адаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовномуопыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитиеиндивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся сЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельностиобучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействиедвух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником изрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося спроизведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностноеосвоение изобразительного искусства.Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразныеформы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивнаяработа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждениеработ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы науроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала кизучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений(народных, классических, современных). Наряду с основной формой организацииучебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в музеи; используютсявидеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР:
 придавать результатам образования социально и личностнозначимый характер;
 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразнойдеятельности, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемыхобразовательных областях;
 существенно повышать мотивацию и интерес к учению,приобретению нового опыта деятельности и поведения;
 обеспечивать условия для общекультурного и личностногоразвития на основе формирования универсальных учебных действий, которыеобеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений инавыков (академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющейоснову социальной успешности.Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования попредмету «Изобразительное искусство».Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаютдополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительноеискусство», направленные на социально- эмоциональное развитие, развитиемыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности,повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР какформы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.Задачи:
 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностноговосприятия визуального образа реальности и произведений искусства;



89

 освоение художественной культуры как формы материальноговыражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смыславизуально пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности ксамостоятельным действиям в ситуации неопределённости;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициямкультуры какк смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образахпредметно- материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современнойхудожественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способомразвития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированиювизуального образа на основе его эмоционально- нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различнымихудожественными материалами и инструментами для эстетической организации иоформления школьной, бытовой и производственной среды.Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительномуискусствуСодержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано наобучающихся с ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной категорииобучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей и особых образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся сЗПР продолжают наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы,нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная четкость икоординированность непроизвольных движений, трудности переключения иавтоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических работ, всвязи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качествавыполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнениепрактической работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнемактивности и замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозорпредставлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведенийискусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтениепредметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать непонятных абстрактныхизображений, опираться на личный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретическихсведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного,ознакомительного или факультативного изучения.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Изобразительное искусство»При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методамобучения: показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должносопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствоватьразвитию речи, умению составлять связное речевое высказывание. Возможноиспользовать в ходе урока алгоритмы, картинные и письменные планы выполненияработы, перед выполнением практической работы желательным является проведениеподробного анализа предстоящей работы, составление плана ее реализации. С цельюформирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует предусматриватьчередование уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективной
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творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихсядоговариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением иинтересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимулдля дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство».Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основнойобразовательной программе основного общего образования, Примерной адаптированнойосновной образовательной программе основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития. Содержание предмета «Изобразительное искусство»структурировано как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план5–7 классов программы основного общего образования в объёме 105 учебных часов, неменее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладаетсодержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношенииуглубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ЗПР.
1.1.13. МУЗЫКА

Пояснительная запискаРабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее –ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы по предмету «Музыка» на уровнеосновного общего образования, Примерной программы воспитания, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоенияАдаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Музыка»Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей историичеловечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождатьэстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, длякоторых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой –глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открываетуникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации еговзаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятиямузыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качестваи свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательнаярефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способмышления и мировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средствомсохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в
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народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особоезначение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укреплениянациональной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являютсяквинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю системумировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на болееглубоком – подсознательном – уровне.Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитиекомплекса психических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, являетсяспособность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт впредвидении будущего и его сравнении с прошлым.Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует уменияи навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации исамопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вноситогромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всейсистемы ценностей.Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство»,способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированиюспособности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе,другим людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы,социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПРтворческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение восприниматьинформацию, передаваемую через художественные образы.Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общегообразования должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры играмотности как части общей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальныхспособностей обучающихся с ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениямискусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическимиумениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характеренсниженный уровень развития учебно- познавательной деятельности, при которомотставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленныйтемп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти,восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности ицеленаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладениепрограммным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция вповедении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивностьучебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характернаудовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит отуровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также отактуального эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессеиспользуются специальные приемы, позволяющие корректировать и ослаблятьпроявления нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяетсяформированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР кдуховной составляющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции,культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозораспособствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося с ЗПР, егосоциальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и традициями.Освоение предмета «Музыка» направлено на:
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 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание черезмузыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозораобучающихся; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своегонарода и другихнародов мира, классическому и современному музыкальномунаследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образногомышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность вразличных видах музыкальной деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира,способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;
 овладение основами музыкальной грамотности с опорой наспециальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарнуюнотную грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живогообразного искусства во взаимосвязи с жизнью.В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет«Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности вовзаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно- нравственного развития,социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга наоснове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитиимировой культуры.Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых дляобеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованныхобразовательной организации. Музыкальный и теоретический материал модулей,связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетическогоразвития и духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же времяобнаруживает существенный коррекционный потенциал. В процессе обученияучитываются особенности развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоениюучебного предмета. Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет уобучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального произведения иего анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простыевоспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности иособенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальныхинструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют навосприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образногосодержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональныхграней музыки, передаваемого композитором характера музыкального произведения.Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемыхчувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная памятьобучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен итеоретический материал ссоответствующей терминологией.Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включениезаданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления,чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка»необходим подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкальногоматериала, дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретическогоматериала, регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявленийактивности, включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов ипополнению словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональнойпривлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие



93

обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной,художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативыобучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса иобразовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениямучащихся.Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методическойпомощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету«Музыка». Она позволит учителю:1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОСООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общегообразования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной программойвоспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения пообщему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное врабочей программе примерное распределение учебного времени на изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебнойдеятельности для освоения учебного материала.Цель изучения учебного предмета «Музыка»Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитанияребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческогопотенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вкладаискусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры какчасти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделированиехудожественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется последующим направлениям:1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникациимежду людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутреннеймотивации к интонационно-содержательной деятельности.Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:
 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям черезличныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;
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 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерностиразвития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытованиямузыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека;
 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкальногоискусства; воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей другихлюдей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;
 формирование целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка, характерныхдля различных музыкальных стилей;
 развитие общих и специальных музыкальных способностей,совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленноговосприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи спрослушанным музыкальным произведением); исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступныхмузыкальных инструментах; музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,двигательное моделирование и др.); творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,фестивали, представления); исследовательская деятельность на материале музыкальногоискусства;– расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного ипрофессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развитиямузыкального искусства и современной музыкальной культуре.Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношенииобучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечениеинтеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска всфере искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебныхдействий.Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующихзадач:
 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР какнеотъемлемой части их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народаи разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием,эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления кмузыкальному самообразованию;
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии ивосприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественноговкуса, общих музыкальных способностей;
 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности,развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии ивоображения;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образнойприроды и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой
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деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение,
 драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике сприменением информационно-коммуникативных технологий);
 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного вмузыкальном искусстве в его наиболее полном виде;
 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредствомприобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальныхпроизведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкальногообраза;
 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредствомзаучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальнойвыразительности;
 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков,формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыкеИзучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую системукоррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающегося с ЗПР. Если обучение предмету построено ссоблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использованиеадекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес кхудожественной деятельности вообще и музыке в частности.Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередьэстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того,учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими участникамисопровождения (учителем по основным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом). Они помогут определить индивидуальныеособенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном процессе, подбиратьсредства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого ученика.Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем- логопедом,поскольку распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию иартикуляции.Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учетепсихологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся,соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности иповедения.Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общихрекомендаций:
 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять егона протяжении нескольких занятий;
 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору,учитывать разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их всамостоятельной речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) приупотреблении или использовании терминологии;
 следует производить отбор музыкального материала с позиции егодоступности, при этом сохраняя общий базовый уровень;

 следует постоянно разнообразить содержание проводимыхзанятий, мотивировать учащихся к изучению предмета;
 необходимо обращать внимание на общее состояниеподростка, осуществляя при необходимости гибкую корректировку
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адресуемых ему заданий.Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учительпостоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебнымдействиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установленияобратной связи; разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациямии применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыкиза пределами урока.В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульныйпринцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируютпредставления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественнойкультуре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки,характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежныхкомпозиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах имузыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятиямузыкальных произведений, определения на слух произведений русской и зарубежнойклассики, образцов народного музыкального творчества, произведений современныхкомпозиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков исовременных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки,музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельныхмузыкальных инструментов, видов хора и оркестра.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Музыка»Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушаниемузыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическаялексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным являетсяприемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводитсяспециальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующейтерминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательнавизуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы дляактуализации терминологии.Образовательная организация вправе самостоятельно разработать и утвердитьиной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностейвнеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программывоспитания образовательного учреждения.При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательнаяорганизация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе сорганизациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры,организациями культурно- досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и творческих проектах, втом числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинамиобразовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература»,«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.
1.1.14. ТЕХНОЛОГИЯПояснительная записка

Рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее –ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования попредмету«Технология», Концепции преподавания предметной области «Технология» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоенияАдаптированной основной образовательной программы основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Технология»Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе содержанияобщего образования и требований к результатам основного общего образования с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование наоснове АООП ООО.Данная примерная программа по технологии является основой для составленияучителями своих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организациейпрофилей и направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. Приэтом педагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новымисюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для изученияотдельных разделов и тем, в соответствии с возможностями образовательной организации,имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями,учебно-материальной базой образовательной организации, с учётом интересов,потребностей и индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР.Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия,позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии,подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученныезнания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счетсокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даютсядифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общеепредставление на уровне ознакомления.На основании требований федерального государственного образовательногостандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее времякомпетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы для успешнойсоциализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной вПримерной рабочей программе основного общего образования по предмету«Технология», является формирование технологической грамотности, глобальныхкомпетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетамнаучно-технологического развития Российской Федерации.Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкойпсихического развития является формирование самостоятельности, расширение сферыжизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут вдальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.
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Задачи:
 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современныхматериальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритмапреобразующей и созидательной деятельности;
 формирование технологической культуры и проектно- технологическогомышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологическойдеятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопаснымиприёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами,способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видамибытовой техники;
 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственноговоображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторскихспособностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительногоотношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитаниегражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достиженийв сфере технологий производства и социальной сфере;
 формирование информационной основы и персонального опыта,необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшегообразования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихсясферы и содержания будущей профессиональной деятельности.Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологииОсновными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета ипозволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются:
 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опора на жизненный опыт ребенка;
 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как врамках одного предмета, так и между предметами;
 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;
 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционныхразделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формированиеу обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач.Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихсяс ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям успешносоциализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми средытехники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющейокружающей человека действительности.При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практическойсоставляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный подходк обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличиинеобходимых условий и средств возможно деление и на мини- группы.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение
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содержании образования по предмету «Технология»Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формированияположительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общейположительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности,целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить видыдеятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм;«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальнойопоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы).Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельностьобучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных,информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом ихобучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведенийусваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новыеэлементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для ихзакрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначалаотрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом наподготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходепрактической деятельности самостоятельно осознается учащимися.Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочнаяактивность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формированияучебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы иинтересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организациявнеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такиеформы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания икраткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретнуюматериальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продуктатруда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса.Общая характеристика учебного предмета «Технология» Современный курстехнологии построен по модульному принципу. Структура модульного курса технологиитакова.Инвариантные модулиМодуль «Производство и технология»Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему»принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию,а от них – к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётсяпоединой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждомконкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонениятолько усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода.Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий.Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народноготворчества.Вариативные модулиМодуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нёмформируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями иэтапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальныйхарактер.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
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Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методическогопринципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоениемметодологии познания, основой которого является моделирование. При этом связьтехнологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализмодели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если этиэлементыуже выделены, это открывает возможность использовать технологический подход припостроении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний подход иреализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании знаний иумений, необходимых для создания технологий.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми впредыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» формируетинструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс созданияосуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данныймодуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых длясоздания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.Модуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии –автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данноммодуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контекстецелесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы являетсяиспользование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности(например, проект «Школьная фирма»).Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями всельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что ихобъектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто неподвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значениеимеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологическийпроцесс.Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» можетосуществляться как в образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в томчисле на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевоевзаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций дополнительногообразования, центров технологической поддержки образования, «Кванториумов», центровмолодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных центровкомпетенций (включая WorldSkills) и др.Место учебного предмета «Технология» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметнуюобласть «Технология». Содержание учебного предмета«Технология», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОСООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования,Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общегообразования обучающихся с задержкой психического развития.Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в5–9 классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–9 классах – 1 час.Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счёт внеурочнойдеятельности в 8 классе – 1 час в неделю.
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1.1.15. АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная запискаРабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования с учетомособенностей психофизического развития и особых образовательных потребностейобучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решениемФУМО от 02.06.2020 г.).Примерная рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для5–9 классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основныеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развитияпредставляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования,адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и раскрывает их реализацию черезконкретное предметное содержание.
Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура»При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетныхзадач современной системы образования – охрана и укрепление здоровья обучающихся,воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образажизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры длясаморазвития и самоопределения.С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программыкоррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК),разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ.Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частьюпредметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- оздоровительногохарактера, направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепленияфизического здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей.Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет рядсущественных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания.Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностейразвития обучающихся с ЗПР. Данная программа должна содействовать всестороннемуразвитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения к своемуздоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функцийорганизма. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет рядсущественных отличий от основной образовательной программы физического воспитания.Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферыобучающегося с ЗПР.Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоенииобразовательных программ, обусловленные недостаточностью познавательной сферы,специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи идр.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто уобучающихся с ЗПР отмечаются нарушения общей и ручной моторики, зрительно- моторнойкоординации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знанийусугубляются особым неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые
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характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственной работоспособности,активного внимания и памяти. Задержка психического развития в большинстве случаевявляется следствием резидуально-органической недостаточности центральной нервнойсистемы, что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся.В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся сЗПР на уровне основного общего образования заложены дифференцированный идеятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданиюобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляяобучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал.В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР:
 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотноситсяс возрастной нормой;
 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии иформировании двигательных навыков;
 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья,подтвержденные медицинским заключением, а также дети с инвалидностью посоматическим заболеваниям.Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается илисоответствует возрастной норме, овладение предметом«Физическая культура» все же представляется затруднительным без использованияспециальных методов и приемов. Чаще всего это связано с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР. Они отстают от нормальноразвивающихся сверстников по сформированности произвольного поведения. Уровеньпроизвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно отсложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формированиеконтроля за собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у даннойгруппы обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующихопределенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. Длятаких обучающихся с ЗПР образовательная организация по согласованию с родителямиобучающегося вправе делать выбор между учебным предметомОбучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формированиидвигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеютболее выраженные проблемы нервно- психического плана. В двигательном статусе такихобучающихся практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическомразвитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения психомоторики,связанные с трудностями формирования произвольных осознанных движений, направленныхна достижение определенной цели. В результате все задания на уроках физкультуры онивыполняют медленнее, чем нормально развивающиеся обучающиеся, обнаруживаютсянеточность и неловкость движений. Особые затруднения обнаруживаются при выполнениипопеременных движений, сложных двигательных программ. При выполнении произвольныхдвижений может появляться излишнее напряжение мышц, а иногда и непроизвольныедвижения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки координациидвижений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки моторики ипсихомоторики обучающихся отрицательно сказываются на возможностях усвоения знанийи умений в области физической культуры. Кроме того, несформированность произвольнойрегуляции поведения влияет на продуктивность занятий физической культурой: ученикичасто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное времясосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Имчрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четкимправилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких обучающихсянеобходимо создавать специальные педагогические условия для занятий физическойкультурой и проводить целенаправленную коррекционную работу.
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Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья илиинвалидность по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенностидвигательного развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеетобучающийся. Как правило, соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленныеособенности психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлениитемпа развития таких обучающихся принимает участие стойкая соматогенная астения,которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности кдлительному умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются наусталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ начрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может возникать переутомление.Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде всего необходимыстрогая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, созданиеобстановки эмоционального комфорта как в образовательной организации, так и в семье,забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка.Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть отмедицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработкеиндивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо оченьвнимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам,строго соблюдать медицинские рекомендации.Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, иобучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают урокифизической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учительфизкультуры реализует индивидуально- дифференцированный подход к физическомувоспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока всоответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся.Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивнойфизической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательномпроцессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины какэффективного метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфереобразования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты.Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическоеединство организованной двигательной деятельности и целенаправленного формированияличности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей,сенсорных систем, высших психических функций, общения, мотивов, интересов,потребностей, самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения дисциплинынепосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в частиформирования и развития социальных навыков, формирующихся неполноценно из-занедостатков психического и физического развития обучающихся с ЗПР.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификойфункционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточностимоторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скоростидвигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также вособенностях психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции ипонимания сложных семантических конструкций.К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятийфизической культурой и спортом относятся потребности:
 во включении в содержание занятий физической культурой и спортомкоррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности,ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживаниюмежполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций;
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 в создании условий для формирования саморегуляции деятельностии поведения;
 в организации образовательного процесса с учетоминдивидуализации содержания, методов и средств в соответствии с особымиобразовательными потребностями и состоянием здоровья обучающегося с ЗПР;
 в предоставлении дифференцированных требований к процессу ирезультатам занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося;
 в формировании интереса к занятиям физической культурой испортом, представлений и навыков здорового образа жизни.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебнойдисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровеньжизненных компетенций обучающихся в части формирования и развития социальныхнавыков.Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре являетсяформирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизациижизнедеятельности и организации активного отдыха.Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» –обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в областифизической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся,повышение функциональных возможностей основных систем организма, необходимых дляполноценной социальной адаптации обучающихся.Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки,формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступногоуровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являютсянепременными условиями достижения поставленной цели.Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программыпо физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общегообразования:
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическомуразвитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешнейсреды;
 развитие двигательной активности обучающихся;
 достижение положительной динамики в развитии основныхфизических качеств;
 обучение основам техники движений, формированиюжизненно необходимых навыков и умений;
 формирование потребности в систематических занятияхфизической культурой и спортом;
 формирование необходимых знаний в области физическойкультурыличности;
 приобретение опыта организации самостоятельных занятийфизической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей;
 формирование умения применять средства физическойкультуры для организации учебной и досуговой деятельности;
 воспитание нравственных и волевых качеств,приучение к ответственностиза свои поступки,



105

любознательности, активности и самостоятельности;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие;
 развитие творческих способностей.Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные,профилактические)физического воспитания обучающихсяс ЗПР на уровне основного общего образования:
 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы,бега, плавания, прыжков, перелезания, метания и др.;
 коррекция и развитие координационных способностей –согласованности движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений,ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования наизменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно- суставногочувства, зрительно-моторной координации;
 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости,пластичности, гибкости и пр.;
 профилактика и коррекция соматических нарушений –дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактикапростудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;
 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировказрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной ислуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетическихвосприятий и т.д.;
 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного исловесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;
 воспитание произвольной регуляции поведения, возможностиследовать правилам;
 развитие потребности в общении и объединении сосверстниками, коммуникативного поведения;
 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР,воспитание воли, целеустремленности, способности к преодолению трудностей,самоконтроля, самоутверждения, самоопределения;
 обеспечение положительной мотивации к занятиямфизкультурой и спортом;
 профилактика отклонений в поведении и деятельности,преодоление установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета«Адаптивная физическая культура»Принципы реализации программы:
 программно-целевой подход, который предполагает единуюсистему планирования и своевременного внесения корректив в планы;
 необходимость использования специальных методов, приёмов исредств обучения;
 информационной компетентности участников образовательногопроцесса в образовательной организации;
 вариативности, которая предполагает осуществлениеразличных вариантов действий по реализации поставленныхзадач;
 комплексный подход в реализации коррекционно-
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образовательного процесса;
 включение в решение задач программы всех субъектовобразовательного процесса.Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной.Каждая часть имеет определённые особенности.1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит изобщеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном илисреднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далеепо шесть–восемь и раз, и потом по восемь – десять раз. В подготовительной части уроканагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений,которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР.Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьбав различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения снабивными мячами и на гимнастической скамье.2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится длярешения основных задач урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПРфизические упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств.Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую половину основной части урока,поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполненияи запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными,задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно- двигательногоаппарата.Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжнаяподготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоенияотдельных разделов и подготовительную часть урока.В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальныхметодов формирования двигательных навыков, развития физических способностей:мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационныхспособностей.Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание,ползание, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положениялежа и упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук;корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки,предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихсянарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, упражненияс преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на лыжах по глубокому снегу,в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым амортизатором, натренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками;плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом.Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированиемна внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развиваетсяпреимущественно в подвижных и спортивных играх.Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основнойгимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр.Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотойсердечных сокращений 120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости –140- 165 уд ./мин.Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамическиеактивные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами;динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с
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отягощением, на тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутыхмышц самостоятельно и с помощью партнера.В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся сЗПР имеют упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев.Эти упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук.Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используютсяследующие методы и приемы:
 симметричные и асимметричные движения;
 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслаблениямышц;
 упражнения на реагирующую способность (сигналы разноймодальностина слуховой и зрительный аппарат);
 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата(повороты, наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной,повышенной, подвижной, наклонной опоре);
 упражнения на точность различения мышечных усилий;
 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховыхсигналов по силе, расстоянию, направлению;
 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос,хлопки,звуковые, световые сигналы);
 пространственная ориентация на основе кинестетических,тактильных, зрительных, слуховых ощущений;
 парные и групповые упражнения, требующие согласованностисовместных действий.3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапеурока основной задачей является восстановление функционального состояния организмапосле физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использованиеупражнений на расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленнойходьбы.Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться взависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленныхособенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании иструктурировании материала необходимо учитывать возраст, степень выраженностинедостатков психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровеньфизической подготовленности обучающихся.В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие,корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам.Примерный перечень возможных упражнений представлен в разделе«Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Всеупражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизическихвозможностей обучающихся.Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдениеследующих принципов работы:1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, вкоторых обучающийся должен проявить активность – ставить двигательную задачу ивынуждать ее решить. При этом важно правильно подобрать сложность выполненияупражнений, темпаи ритма. Если упражнения сложные, многосоставные, то это будет тяжело длявосприятия учащихся, если слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание науроке. 2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых
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и физическую нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступаетпсихофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техникидвижения.3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должныбыть регулярными, адекватными, практически постоянными.4. Важность поощрения. Необходимо как можно чащеподчеркивать успехи обучающихся с ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствуетповышению самооценки детей и снижению невротизации.5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятиинеобходимо задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на ихкомпенсаторных способностях.6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивнойфизической культуре должны продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важнавзаимосвязь учащегося, родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнениекомплексов упражнений в домашних условиях с учетом специфичности нарушений.Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным(знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнениядеятельности) и мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование).Программный материал структурирован по модульному принципу.Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей,которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки),спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержанииориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических действий ифизических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствииобъективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных(вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоениепрограммного материала по инвариативным модулям.Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатываетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР, их интересов и способностей, запросов родителей(законных представителей), а также возможностей и особенностей образовательнойорганизации, в т. ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей.Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта,обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся сзадержкой психического развития.Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено безпривязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено образовательнойорганизацией с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей(законных представителей), а также возможностей и особенностей образовательнойорганизации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. Педагог, разрабатываярабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяетучебный материал по годам и периодам обучения, исходя из психофизических особенностейобучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, особенностей ихздоровья, медицинских рекомендаций и ограничений.
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плане Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном
Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может бытьреализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно- оздоровительную работуво внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательныхпрограмм в образовательной организации или в форме сетевоговзаимодействия.В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть предусмотренызанятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных паузмежду уроками.
1.1.16. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пояснительная запискаРабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) дляобучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общегообразования подготовлена на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования попредмету«Основы безопасности жизнедеятельности», Концепции преподавания учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности», Примерной программы воспитания, с учетомраспределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования обучающихся сзадержкой психического развития.В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровнеосновного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднегообщего образования:модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»;модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 5 «Безопасность в природнойсреде»; модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;модуль № 7 «Безопасность в социуме»;модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9«Основы противодействия экстремизму и терроризму»;модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасностижизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровнеосновного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимостидействовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков иопасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.
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Программой предусматривается использование практико- ориентированных интерактивныхформ организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем ивиртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебныхзанятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии неспособны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощипреподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в составлении рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на системно-деятельностный и практико-ориентированный подходв преподавании ОБЖ обучающимся с задержкой психического развития.Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности»Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным дляизучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющихпредметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».Изучение учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности» способствует получению обучающимися знаний,умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайныхситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПРзаключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, пониманиивзаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; получении навыков икомпетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социальносложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать и противостоятьпсихологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию.Программа определяет базовое содержание по учебному предмету«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуютвозрастным особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.Овладение учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляетопределенную сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано сосвоеобразием психической деятельности обучающихся с ЗПР: низким уровнем познавательной активности, вследствие чегообучающиеся овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений обокружающем мире, чем их нормативно развивающиеся сверстники; преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые струдом актуализируются; низким уровнем развития познавательной сферы, трудностямипонимания причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иныхдействий; недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности иповедения.При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с ЗПРпрактическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений,включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного илиознакомительногоизучения.Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности»
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Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровнеосновного общего образования является формирование у обучающихся базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностямиличности, общества и государстваДостижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой психического развитияобеспечивается решением следующих задач:
 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении вповседневной жизнедеятельности;
 понимание обучающимися личной и общественной значимостисовременной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданскогообщества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения;
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье какиндивидуальную и общественную ценность;
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей средыдля полноценной жизни человека;
 освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектированиябезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
 понимание роли государства и действующего законодательства вобеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма,терроризма и наркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации икоммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайныхситуаций;
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайныхситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,получаемой из различных источников;
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
 освоение умений проявлять предосторожность в ситуацияхнеопределенности;
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретнойопасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки ииндивидуальных возможностей;
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты.Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»направлено на:
 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личнуюбезопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых дляведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование у обучающихся с ЗПР современной культурыбезопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения вусловиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской иантитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,представляющим угрозу для жизни человека.
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам безопасностижизнедеятельностиОсобенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на развитие мыслительнойдеятельности, повышение познавательной активности, формирование саморегуляциидеятельности и коммуникативных навыков.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» необходима адаптация объема и характера учебного материала кпознавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал необходимопреподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптациитрудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные (в программе они выделеныкурсивом); теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практическойдеятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практическихнавыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных вповседневной жизни опасных ситуаций). Органическое единство практической и мыслительнойдеятельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанномуформированию жизненных компетенций.Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяетобучающимся с ЗПР получить систематизированное представление о личном здоровье,здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасныхситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритмабезопасного поведения с учетом своих возможностей.Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределенииматериала по годам обучения и четвертям (триместрам). Тематическое планирование программыкурса «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть разработано как по линейному,так и по концентрическому принципу. Предлагается два варианта тематического планирования.Первый построен по линейному принципу, предполагает последовательное изучение модулейпрограммы в течении двух лет (8-9 класс) может применяться в условиях инклюзивного класса.Второй вариант построен по концентрическому принципу, все модули изучаются и в 8, и в 9классе с постепенным усложнением тем, данный вариант используется в отдельном классе дляобучающихся с ЗПР. Вариант тематического планирования самостоятельно определяетсяобразовательной организацией и зависит от индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР.При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетомрегиональных особенностей.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоениесодержании образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными потребностямиобучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихсявидов деятельности следует усилить специфичные для данной категории подростков,обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усилениепредметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видовдеятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляцииучебно- познавательной деятельности и контроль собственного результата.При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящиевопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которыепомогут последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохоусвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение.
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Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО.Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материаломпо предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихсясоответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе;обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы дляактуализации терминологии.Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вучебном планеИзучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждомклассе.Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линийучебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и количество часов для ихосвоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано сучётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых идругих местных особенностей.
1.1.17. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИПояснительная запискаРабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России дляобучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общегообразования подготовлена на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классампроверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно- нравственнойкультуры народов России»Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит впредметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на формированиепервоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,истории и современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитаниемценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступатьсогласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить игордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигамГероев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации.Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративныйхарактер: изучение направлено на образование, воспитание и социализацию подростка приособом внимании к его социально-эмоциональному развитию.В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненнойкомпетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной картиныобщества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности,патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и
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применение полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи вобласти социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения междулюдьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно- бытовой сфере,соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями ипринятыми в российском обществе правилами и нормами.Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно- нравственной культурынародов России» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляетопределенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями ихэмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запасазнаний, пониженным познавательным интересом к предметному и социальному миру, низкимуровнем речевого развития.Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно- нравственнойкультуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного материала кпознавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный материал преподноситьнебольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы,дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательныхзадач и работе с учебной информацией; использовать разностороннюю проработку учебногоматериала, стимулировать применение навыков и компетенций в различных жизненныхситуациях; увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с жизненнымопытом обучающегося с ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления иобъяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработке информации.Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно- нравственнойкультуры народов России»Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно- нравственной культуры народовРоссии» представлены в Примерной основной образовательной программе основного общегообразования.Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» обучающимися с ЗПР является их приобщение к культурному наследию народов нашейстраны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным врелигиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опытепоколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своеОтечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся сЗПР о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,полученных при освоении программы начального общего образования;
 формирование первоначальных представлений о традиционныхрелигиях народов России, их роли в культуре, истории российского общества;
 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное насоизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своихобязанностей перед семьей, страной;
 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку,культурным и религиозным традициям своего и других народов России, толерантноеотношение к людям другой культуры;
 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительныекоррекционные задачи учебного предмета«Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленные на
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социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности,стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разныхсоциальных условиях.Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно- нравственнойкультуры народов РоссииОбучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материалаобучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствиис принципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объемубыть адаптированным для обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней детализации. Необходимоиспользовать специальные методы и приемы: объяснение с систематическим повторением, использованиеразнообразных приемов актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опытподростка, привлечение краеведческого материала.Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особымиобразовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержанииобразования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательнымипотребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видовдеятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей,обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; освоение материала с опорой на алгоритм;«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы,шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнениеспециальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности иконтроль собственного результата. При закреплении изученных тем полезно использовать такие видыдеятельности как обсуждение произведений художественной литературы и живописи, фрагментовфильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям;моделирование ситуаций социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему споиском необходимой информации, коллективные проектные работы.Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихсяс ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводитсяспециальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии.Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся наполисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорныесхемы для актуализации терминологии.Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вучебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит впредметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно- нравственнойкультуры народов России», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Целевой раздел
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общегообразования в условиях МОУ "Средняя школа №3" (далее — программа формирования УУД)конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметнымрезультатам освоения АОП ООО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образованияуказано, что программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся должнаобеспечивать:
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, познавательных, коммуникативных,регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненныхситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,готовности к решению практических задач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формированиякомпетенций в предметных областях, учебно- исследовательской ипроектной деятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТна уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации,презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасногоиспользования средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», формированиекультуры пользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивогоразвития общества.Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий у обучающихсяс ЗПР сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о целяхразвития УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентностиобучающихся с ЗПР. Программа включает описания особенностей реализации учебно-исследовательскойи проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитиюИКТ-компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития УУД. В содержаниепрограммы также включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и реализации программы.Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является обеспечениеорганизационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного воснову ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общегообразования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяетследующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей поразвитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся поразвитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельностьобучающихся с ЗПР;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развитияуниверсальных учебных действий при переходе от начального к основному общемуобразованию.
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикойвозрастного развития.В единой структуре основной образовательной программы программа формированияуниверсальных учебных действий:
 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметнымрезультатам освоения адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования обучающихся с ЗПР;
 дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательныхпрограмм;
 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,коррекционно-развивающих курсов, дисциплин.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностногообщения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативныеучебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»трансформируется в новую задачу для основной школы –«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении обучающихся сЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер.
Содержательный разделВ широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного иактивного присвоения нового социального опыта.В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можноопределить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыковучебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включаяорганизацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные действия:
 носят надпредметный, метапредметный характер;
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательногоразвития и саморазвития личности;
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегосянезависимо от ее специально-предметного содержания. В составе основных видовуниверсальных учебных действий,соответствующих ключевым целям основного общего образования, выделяются:
 универсальные учебные познавательные действия;
 универсальные учебные коммуникативные действия;
 универсальные учебные регулятивные действия.Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические действия,базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к обучающимся сЗПР предметом особого коррекционного внимания является формирование приемовмыслительной деятельности и соответствующих логических операций, обусловленноесниженным уровнем развития словесно-логических форммышления.Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентностьи учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать ивступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способностьинтегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к обучающимся с ЗПР особуюзначимость представляет расширение коммуникативного репертуара подростка, формированиенавыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально- коммуникативной ситуации,
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развитие речевых компетенций и связной речи.Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию своейучебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановкаучебной задачи на основесоотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечногорезультата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование –предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контрольв форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополненийи коррективов в плани способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и егорезультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция какспособность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуациимотивационного конфликта) и преодолению препятствий. По отношению к обучающимсяс ЗПРсаморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагированияявляется предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции уобучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном икоррекционном процессе.Процесс формирования УУД основан на следующих принципах:
 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса,объединяющая урочную и внеурочную деятельность;
 формирование УУД требует работы как с предметным, так имеждисциплинарным содержанием;
 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общегообразования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимостиразличных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,использования ИКТ);
 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицыобразовательного процесса;
 особое внимание при составлении учебного плана и расписания нанелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов икоррекционных курсовСодержание основного общего образования обучающихся с ЗПР определяется адаптированнойосновной образовательной программой основного общего образования. Предметное учебноесодержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные рабочиепрограммы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия втрех своих компонентах:
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результатыосвоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темамучебного содержания;
 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематическогопланирования.Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных курсовпредполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционноеучебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельныхгрупп УУД.В основе формирования универсальных учебных действий лежит cистемно- деятельностныйподход. В соответствии с ним именно активность обучающегосяпризнаётся основой достижения
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развивающих целей образования – знания не передаютсяв готовом виде, а добываются самимиобучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПРпредставляется как активный субъект учебной деятельности. Специальной задачей педагогаявляется формирование у обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях,стремления к поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватнойоценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечаетсяпереход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПРнад заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признаниеактивной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений осодержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимаетхарактер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещаетсяактивным участием обучающихся.С точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок представляетсяследующим образом.Этапы урока Виды деятельности1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельнойформулировке темы2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнанияи сами (или с помощью учителя) намечают цели изадачи3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планироватьдеятельность4.Практическаядеятельность
Осуществление деятельности по намеченному плануиндивидуально, группой или всем классом (учительконсультирует)5. Контроль Обучающиеся контролируют спомощьюсамоконтроля,взаимоконтроля (учитель консультирует)6. Коррекция Обучающиеся формулируют затрудненияивыполняюткоррекцию (учитель консультирует)7. Оценивание Обучающиеся оценивают:самооценка,взаимооценка(учитель консультирует)8. Итог урока Рефлексия обучающихся9. Домашнеезадание Обучающиеся самостоятельно (или спомощьюучителя) выбирают задание изпредложенных учителем илипривносят в единое задание творческое начало

Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп УУД на всехучебных предметах и в рамках коррекционно- развивающих курсов. Задания на применениеУУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях,встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение (экология,молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
 задания, позволяющие в рамках образовательного процессасформировать УУД;
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД. В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группысвязанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как кодной категории (например, регулятивные), так и к разным (например, коммуникативные и
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регулятивные, познавательные и регулятивные).Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлятьспособность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное учебноедействие.На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие типызаданий: 1. Задания, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирическогоисследования;
 проведение теоретическогоисследования;
 смысловое чтение.2. Задания, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков.3. Задания, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует также использование вучебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которыенаделяют обучающихся с ЗПР функциями организации ихвыполнения. Это планирование этаповвыполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графикаподготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределениеобязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются приминимизации пошагового контроля со стороны учителя.Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является жестким,начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходезанятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри предмета должно бытьнаправлено на достижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих действий.Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе сзаданиями на применение УУД для оценивания результативности применяются технологии«формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.).Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметныхрезультатовКаждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных,так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждомпредмете могут служить:1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника несодержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик можетсформулировать свою версию ответа;
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4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоенияосновной материал, так и дополнительный материал.Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны, что требует развитияумения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен наличностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностейразных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Ноэтот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формированиекоммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основныминормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта ихиспользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Такжена уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учениковформируются познавательные универсальные учебные действия.Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика,поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству словаформирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умеломупользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей ичувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога наэтапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста наоснове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста отнаучного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне нетолько эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствуетформированию познавательных универсальных учебных действий.Предмет «Иностранный язык (английский)», наряду с достижением предметных результатов,нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного итолерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностнойпозиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечиваетформирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также науроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учениковформируются познавательные универсальные учебные действия.Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формированиеличностных и метапредметных результатов. Первая группа линий — знакомство с целостнойкартиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), обеспечивает развитиепознавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретениеопыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять иоценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явленияхпрошлого и настоящего. Вторая группа линий — формирование оценочного, эмоциональногоотношения к миру, способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачипредмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурнойсамоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностейсовременногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
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Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметныхрезультатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствуетосвоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитиеспособностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценкисоциальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета ина личностное развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихсяличностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен напознавательные универсальные учебные действия. Этому способствует формирование умений инавыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни дляобъяснения и оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действияформируются в процессе овладения основами картографической грамотности и использованиягеографической карты как одного из языковмеждународного общения. Наконец, формированиепервичных компетенций использования территориального подхода как основы географическогомышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемсямире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательныхуниверсальных учебных действий. Именно на это нацелено формирование представлений оматематике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучатьреальные процессы и явления. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум впорядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль — формированиекоммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предметявляется универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессыи явления.Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальныхучебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмическихконструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и структурированияинформации. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формированиепознавательных универсальных учебных действий. Этому способствует приобретение опытаприменения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов,простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно осознание необходимостиприменения достижений физики и технологий для рационального природопользования, чтооказывает содействие развитию личностных результатов.Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечиваетформирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий — знакомствос целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения), обеспечиваетразвитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходитформирование системы научных знаний о живой природе, первоначальныхсистематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа линий — формированиеоценочного, эмоционального отношения к миру, способствует личностному развитию ученика.С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности,защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающейсреды. Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формированиепознавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач,как формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическимиявлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразиявеществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применениявеществ от их свойств. Однако химия играет важную роль и в достижении личностных
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результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современныхэкологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологическихкатастроф. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего,они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая осознание значенияискусства итворчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса,художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кромевербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативныхуниверсальных учебных действий.Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Онспособствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём овладенияметодами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. В то же время 117формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам длярешения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальныхучебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностноеразвитие ученика. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасностижизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебныхдействий через развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности всистематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, атакже знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасныхи чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидетьвозникновение опасных ситуаций. Таким образом физическое, эмоциональное,интеллектуальное и социальное развитие личности, а также формирование и развитие установокактивного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказываютвесьма заметное влияние на личностное развитие школьников. Роль внеурочной деятельности вформировании личностных результатов Воспитательный процесс направлен не только напроведение специальных воспитательных мероприятий, а и на вовлечение учеников в практикубольших и малых добрых дел (проектов), т.е. сами ученики организуются в своей деятельностидля осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя иклассного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей иобеспечивать возможности для их осуществления.
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Формирование универсальных учебных действий (УУД).УУД Планируемые результатыЛичностные В рамках когнитивного компонента будут сформированы: историко-географический образ, включая представление отерритории и границах России, её географических особенностях; знаниеосновных исторических событий развития государственности иобщества; знание истории и географии края, его достижений икультурных традиций; образ социально-политического устройства— представлениео государственной организации России, знание государственнойсимволики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; знание положений Конституции РФ, основных прав иобязанностей гражданина, ориентация в правовом пространствегосударственно общественных отношений; знание о своей этнической принадлежности, освоениенациональных ценностей, традиций, культуры, знание о народах иэтнических группах России; освоение общекультурного наследия России и общемировогокультурного наследия; ориентация в системе моральных норм и ценностей; ориентация в особенностях социальных отношений ивзаимодействий, установление взаимосвязи между общественными иполитическими событиями; экологическое сознание, признание высокой ценности жизниво всех её проявлениях; знание основных принципов и правилотношения к природе; знание основ здорового образа жизни издоровьесберегающих технологий; правил поведения вчрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будутсформированы: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордостиза свою страну; уважение к истории, культурным и историческимпамятникам; эмоционально положительное принятие своей этническойидентичности; уважение к другим народам России и мира и принятие их,межэтническая толерантность, готовность к равноправномусотрудничеству; уважение к личности и её достоинству, доброжелательноеотношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия иготовность противостоять им;
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 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признаниеценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятиимира; потребность в самовыражении и самореализации, социальномпризнании; позитивная моральная самооценка и моральные чувства —чувство гордости при следовании моральным нормам, переживаниестыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будутсформированы: готовность и способность к участию в школьномсамоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство вшколе и классе, участие в детских и молодёжных общественныхорганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях); готовность и способность к выполнению норм и требованийшкольной жизни, прав и обязанностей ученика; умение вести диалог на основе равноправных отношений ивзаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешатьконфликты; готовность и способность к выполнению моральных норм вотношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебныхвидах деятельности; потребность в участии в общественной жизни ближайшегосоциального окружения, общественно полезной деятельности; готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации иинтереса к учению; готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способностик решению моральных дилемм на основе учёта позицийучастниковдилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивого следования в поведении моральным нормам иэтическим требованиям.

Регулятивные Выпускник научится: целеполаганию, включая постановку новых целей,преобразование практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели наоснове учёта выделенных учителем ориентиров действия в новомучебном материале;
 планировать пути достижения целей с помощью учителя; уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров; адекватно оценивать правильность выполнения действия ивносить необходимые коррективы в исполнение как в концедействия, так и по ходу его реализации;
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 элементам прогнозирования как предвидения будущихсобытий и развития процесса.Выпускник получит возможность научиться: построениюжизненных планов во временной перспективе; основам саморегуляции в учебной и познавательнойдеятельности в форме осознанного управления своим поведением идеятельностью; адекватно оценивать свои возможности достижения целиопределённой сложности в различных сферах самостоятельнойдеятельности; основам саморегуляции эмоциональных состояний; прилагать волевые усилия и преодолевать трудности ипрепятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные Выпускник научится: формулировать собственное мнение и позицию,аргументировать и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чемпринимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаиватьсвою позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнёром; адекватно использовать речевые средства для решенияразличных коммуникативных задач; владеть устной и письменнойречью; строить высказывание; организовывать и планировать учебное сотрудничество сучителем и сверстниками, определять цели и функции участников,способы взаимодействия; планировать общие способы работы; работать в группе — устанавливать рабочие отношения,эффективно сотрудничать и способствовать продуктивнойкооперации; интегрироваться в группу сверстников и строитьпродуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; использовать доступные языковые средства для отображениясвоих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.Выпускник получит возможность научиться: учитывать разные мнения и интересы и обосновыватьсобственную позицию; брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); вступать в диалог, а также участвовать в коллективномобсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументироватьсвою позицию, владеть монологической и диалогической формамиречи в соответствии с усвоенными грамматическими исинтаксическими нормами родного языка.

Познавательные Выпускник научится: основам реализации проектно-исследовательскойдеятельности;
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
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 определять эффективность способа решения задачи взависимости от конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять логическую операцию установленияродовидовых отношений; обобщать понятия — осуществлять логическую операциюперехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия сменьшим объёмом к понятию с большим объёмом; осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельновыбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно-следственных связей; объяснять с помощью наводящих вопросов явления,процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять главное ивторостепенное, главную идею текста, выстраивать последовательностьописываемых событий; работать с метафорами — понимать переносный смыслвыражений, понимать и объяснять причины употребления оборотовречи, построенных на скрытом уподоблении, образном сближениислов.Выпускник получит возможность научиться: основам рефлексивного чтения; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,процессов, объектов; делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводынаоснове аргументации.

Система освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействий
Виды деятельности Классы5 6 7 8 9Регулятивныеставить учебную задачу 1 1правильно оформлять и вести записи в тетради 1понимать последовательность действий 1сравнивать полученные результаты с учебной задачей 1определять наиболее рациональную последовательностьсвоейдеятельности

1
оценивать деятельность – свою и одноклассников 1планировать свою деятельность 1 1 1вносить изменения в содержание задач 1определять проблемы собственной деятельности и устанавливатьих причины 1

Познавательныесамостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 2
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поиск необходимой информации (работать сучебником,дополнительной литературой, использовать компьютерные средствапоиска информации)
2 2

владеть различными видами пересказа (устно и письменно) 2 2 2различать стили текстов 2составлять на основе текста таблицы, схемы, графики 2 2 2составлять сложный и тезисный план 2готовить доклады, выполнять реферативные работы 2 2 2составлять конспект текста, выступления 2 2 2выделять главное 3составлять простой план 3сравнивать факты и явления по заданным критериям 3выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение 4формулировать вывод 4классифицировать по нескольким признакам 4доказывать и опровергать 4 3 4определять причинно-следственную связь между компонентами 3 4владеть навыками синтеза и анализа 3 4Коммуникативныезадавать уточняющие вопросы 4высказывать суждения 4слушать друг друга 4вести диалог 3кратко формулировать свои мысли 3продолжить и развить мысль собеседника 3выслушивать и объективно оценивать другого 4вырабатывать общее решение 4выступать перед аудиторией 3 3уметь донести свое мнение до других 3 3находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 3
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся с ЗПРОдним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основнойшколе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательныхорганизаций при получении основного общего образования на основе программы формированияУУД, разработанной в каждой организации. При проектировании и реализации основныхнаправлений и форм УИПД обучающихся с ЗПРв рамках урочной и внеурочной деятельностиследует опираться на рекомендации ПООП и учитывать особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеетследующие особенности:
 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПРопределяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такаядеятельность направлена не только на повышение компетентности обучающихся впредметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, нои на создание продукта, имеющего значимость для других;
 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована такимобразом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
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деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми,умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальнойсамостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихсяс ЗПР обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которыхмогут быть востребованы практически любые способности подростков.Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значительной степени связана сориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладнойзадачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПРрассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс какработа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достиженияобучающегося и ориентированана формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся с ЗПР.В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (попреобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,социальный, прикладной, игровой, инновационный.Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержаниинескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может бытьиндивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, кпримеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В составучастников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного илиразных возрастов), но и родители, и учителя.Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не толькона обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуникативной деятельности.Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологическихпотребностей партнёров на основе развития соответствующих универсальных учебныхдействий, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятияэффективных совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлятьинициативу для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне основного общегообразования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой работыобучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возможностьнаучиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но исоциальных навыков, которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста.Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделитьследующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
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 результаты исследовательских экспедиций;
 выставки.Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученическихконференций,семинаров и круглых столов.В процессе осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся сЗПР с помощью педагога овладевают следующими УУД:Выпускник научится: планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используяоборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путёмнаучного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулироватьвытекающие из исследования выводы; использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство,доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, построение иисполнение алгоритма; использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,установление границ применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные длясоциальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительноеисторическое описание, объяснение, использование статистических данных,интерпретация фактов; ясно, излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватныеобсуждаемой проблеме.Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,учебный и социальный проект; использовать догадку, интуицию; использовать такие математические методы и приёмы, как математическоемоделирование; использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, какабстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другимиизвестными фактами; использовать некоторые методы получения знаний, характерные длясоциальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историческихобразцов;
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостноеотображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общегоособенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,осваивать новые языковые средства; осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, закачество выполненного проекта.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в видепрезентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамкахисследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,образцов. Деятельность по развитию навыков использования информационно-коммуникационных технологий
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования приформировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методикамицелесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современнойинформационно- образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценкесформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительнуюважность имеет использование информационно- образовательной среды, в которой планируют ификсируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР.
ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся

Разделыпрограммы Планируемые результаты
ОбращениесустройствамиИКТ

Выпускник научится: правильно включать и выключать устройства ИКТ,входить в операционную систему и завершать работу с ней,выполнять базовые действия с экранными объектами(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение,запоминание и вырезание); осуществлять информационное подключение клокальной сети и глобальной сети Интернет; соблюдать требования техники безопасности,гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе сустройствами ИКТ, в частности учитывающие спецификуработы с различными экранами. Выпускник получитвозможность научиться: осознавать и использовать в практической деятельностиосновные психологические особенности восприятияинформации человеком. Результаты достигаютсяпреимущественно в рамках предмета «Информатика», а такжево внеурочной и внешкольной деятельности.Выпускник получит возможность научиться: соединять устройства ИКТ (блоки компьютера,устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительныеустройства и т. д.) с использованием проводных ибеспроводных технологий; выводить информацию на бумагу, правильнообращаться с расходными материалами; изменять при необходимости настройки экрана.

Фиксацияизображений и звуков Выпускник научится: осуществлять фиксацию хода и результатовпроектной деятельности; создавать презентации.Выпускник получит возможность научиться: выбирать технические средства ИКТ для фиксацииизображений и звуков в соответствии с поставленной целью; использовать возможности ИКТ в творческойдеятельности. Результаты достигаются в рамках изученияпредметов, а также во внеурочной и внешкольнойдеятельности
Создание Выпускник научится:
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письменных сообщений  создавать текст на русском языке; осуществлять редактирование и структурированиетекста в соответствии с его смыслом средствами текстовогоредактора; Выпускник получит возможность научиться: использовать средства орфографического исинтаксического контроля русского текста и текста наиностранном языке; сканировать текст и осуществлять распознаваниесканированного текста; осуществлять письменное смысловое резюмированиевысказываний в ходе обсуждения. Результаты достигаютсяпреимущественно в рамках предметов «Информатика»,«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература»,«История», «Обществознание», а также во внеурочной ивнешкольной деятельности.
Созданиеграфических объектов Выпускник научится: создавать различные геометрические объекты сиспользованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; создавать столбчатые и круговые диаграммы играфики в соответствии с решаемыми задачами. Результатыдостигаются преимущественно в рамках предметов«Информатика», «Геометрия», «География», «История»,«Алгебра»
Создание,восприятие ииспользованиегипермедиа сообщений

Выпускник научится: организовывать сообщения в виде линейного иливключающего ссылки представления для самостоятельногопросмотра через браузер; использовать при восприятии сообщений внутренниеивнешние ссылки; формулировать вопросы к сообщению, создаватькраткое описание сообщения; цитировать фрагментысообщения; избирательно относиться к информации вокружающем информационном пространстве, отказыватьсяотпотребления ненужной информации.Выпускник получит возможность научиться: понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные инструментыпоиска, справочные источники (включая двуязычные).Результаты достигаются преимущественно в рамкахпредметов «Технология», «Литература», «Русский язык»,«Иностранный язык», «ИЗО», а также во внеурочной ивнешкольной деятельности.
Коммуникацияисоциальноевзаимодействие

Выпускник научится: использовать возможности электронной почты дляинформационного обмена; осуществлять образовательное взаимодействиевинформационном пространстве образовательногоучреждения (получение и выполнение заданий, получениекомментариев, совершенствование своей работы,
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формирование портфолио); соблюдать нормы информационной культуры, этикииправа; с уважением относиться к частной информациии информационным правам других людей.Выпускник получит возможность научиться: взаимодействовать в социальных сетях, работать вгруппе над сообщением; участвовать в форумах в социальныхобразовательных сетях; выступать с аудио- и видео- поддержкой, включаявыступление перед дистанционной аудиторией. Результатыдостигаются в рамках всех предметов, а также вовнеурочной и внешкольной деятельности.
Поиск иорганизация храненияинформации

Выпускник научится: использовать различные приёмы поиска информациивИнтернете, поисковые сервисы, строить запросы для поискаинформации и анализировать результаты поиска; использовать приёмы поиска информации наперсональном компьютере, в информационной средеучреждения и в образовательном пространстве; формировать собственное информационноепространство: создавать системы папок и размещать в нихнужные информационные источники.Выпускник получит возможность научиться: использовать различные библиотечные, в том числеэлектронные, каталоги для поиска необходимых книг; использовать различные приёмы поиска информациивИнтернете в ходе учебной деятельности. искать информацию в различных базах данных,создавать и заполнять базы данных. Результаты достигаютсяпреимущественно в рамках предметов «История»,«Обществознание», «Русский язык», «Алгебра»,«Литература», «Технология», «Информатика», а также вовнеурочной и внешкольной деятельности.
Анализинформации,математическаяобработка данныхвисследовании

Выпускник научится: вводить результаты измерений и другие цифровыеданные для их обработки, в том числе статистической ивизуализации.Выпускник получит возможность научиться: проводить естественнонаучные и социальныеизмерения, вводить результаты измерений и другихцифровых данных и обрабатывать их; анализировать результаты своей деятельности изатрачиваемых ресурсов. Результаты достигаютсяпреимущественно в рамках предметов «Информатика»,«Физика», «Химия», «Обществознание», «Алгебра».
Моделирование,проектирование иуправление

Выпускник научится: моделировать с использованием средствпрограммирования; проектировать и организовывать свою индивидуальнуюи групповую деятельность, организовывать
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своё время с использованием ИКТ.Выпускник получит возможность научиться: моделировать с использованием виртуальныхконструкторов. Результаты достигаются преимущественно врамках предметов «Физика», «Информатика», «Биология»,«География».
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенцииобучающихся с ЗПР включают:

 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенцииобучающихся с ЗПР:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем,других графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графиков и фотоизображений;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиямикоманды учителей-предметников.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальныхучебных действийВ результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) учебныхпредметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной деятельностиу выпускников с ЗПР будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивныеуниверсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться вобщении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальныхучебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. настоящей адаптированной основнойобразовательной программы.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действийВ процессе реализации мониторинга успешности освоения иприменения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся можетвыполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, непланирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачейбуквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,



обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (приизменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеобучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построениеновых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с ЗПР следуетруководствоваться общими методическими подходами, описанными в пунктеСистема оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД);
 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всехучастников образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, представителейобщественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,сверстников, самого обучающегося.В результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания. Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числебинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно применение методаэкспертной оценки посредством деятельности ППк. Представленные формы и методы мониторинганосят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательнойорганизацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуациии актуальными задачами.

Формирование УУД средствами учебного предмета«Русский язык», «Родной язык (русский)».
УУД Средства формирования УУД Типы заданий

Личностные Посредством текстов учебника используетсявоспитательный потенциал русского языка;обучающиеся приходят к пониманиюнеобходимости:- беречь свой родной язык как частьрусской национальной культуры;- работать над развитием исовершенствованием собственной речи.

Система речевых упражнений:
- свободные диктанты,
- обучающие изложения исочинения, их анализ иредактирование

Регулятивные Материал параграфов на этапе открытия новогознания специально структурирован так, чтобыможно было организовать на уроке открытиенового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описанияпроблемных ситуаций, даются мотивации кформулированию учебной проблемы (темы) урока,предложены условные обозначения)

Прочитай определение в рамке.(Умение соотносить полученныйрезультат с образцом, находить иисправлять ошибки.) «Всё ли быловерно в твоем рассказе?» (Детичитают правило). Обобщениезнаний.«Расскажи всё, что ты уже знаешьо глаголах, по плану …». «Составьсамостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужнодействовать, чтобы правильнопоставить запятые в сложномпредложении». 1. Найти иподчеркнуть … 2. Посчитать … 3.Если … 4. Найти границы … 5.Выделить … 6. Поставить. …Сравни свою инструкцию с той,которая дана в конце учебника.Пользуйся инструкцией при



выполненииследующих упражнений

Познавательные Задания на извлечение, преобразование Наблюдение за ролью глаголов вречи.«Прочитай тексты. … Одинаковыели эти картины? Сравни тексты.Чем они отличаются? … Какиеслова«оживили» картину? Почему? Чемпохожи эти слова?» Актуализациязнаний о глаголе.Обращение к опыту детей.«Подбери и запиши к каждомусуществительному как можнобольше слов со значениемдействия». Новые знания опроисхождении названия частиречи.«Прочитай текст. Почему частьречи (глагол) получила такоеназвание? … Как отличить глаголот других частей речи?». Выпишиглаголы, напиши вопросы к ним.Сделай вывод о том, какимичастями речи могут бытьоднокоренные слова» Правила,определения и т.п. в видеграфических схем, таблиц,алгоритмов, разного родавизуальных подсказок и ключей,«иллюстративного» визуальногоряда (даны в учебнике илисоставляются детьми). «Что тыможешь рассказать ословах …? Тебе поможет схема настр. 5»Коммуникативные
Развиваются базовые умения различных видовречевой деятельности: говорения, слушания,чтения и письма. Их развитие осуществляется, в

«Поработай над своей устнойнаучной речью. Подготовь связныйрассказ на тему «Что я знаю отом числе посредством технологии продуктивного сложном предложении».чтения (формирования типа правильной Построить свой рассказ тебечитательской деятельности), как на уроках чтения, поможет план. Не забудь, чтотак и на уроках по другим предметам. На уроках, каждую свою мысль нужнопомимо фронтальной, используется групповая подтверждать примером».форма организации учебной деятельности детей, «Закончи и запиши предложения скоторая позволяет использовать и прямой речью. Пустьсовершенствовать их это будут предложения просьбы,с



коммуникативные умения в процессе решенияучебных предметных проблем
(задач).

которыми обращаются друг к другутвои любимые герои» «Прочитайслова. Найди и выпиши слова,которые. … В первомпредложенииавтор играет словами. Ты заметилкакими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи четко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включаетразвитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей,развитие исовершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотреновыполнение заданий в группах при изучении каждой темы.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература», «Роднаялитература (русская)»
УУД Средства формирования УУД Типы заданий

Личностные Оценивать и объяснять простые ситуации ипоступки с позиции автора и со своейсобственной
Задания:1) на интерпретацию текста;
2) высказывание своегоотношения к прочитанному саргументацией;3) анализ характеров ипоступков героев;4) формулированиеконцептуальной информациитекста.

Регулятивные На уроках совершенствуется навыкпродуктивного чтения, которая обеспечиваетобучающегося алгоритмом самостоятельногоосвоения текста (до начала чтения, во времячтения, после чтения).

Задания:1) на составление плана (плантекста, план устного рассказа,план сочинения);2) на проведениесамопроверки;редактирования текста.Ведущим приемом анализа текстаявляется диалог с автором, которыйпредусматривает:1) нахождение в тексте прямых и ск2) прогнозирование ответов;3) самопроверку по текстуПознавательные Развитие читательских умений обеспечиваеттехнология формирования типа правильнойчитательской деятельности
этап 1 обеспечивает развитиемеханизма прогнозирования иприемов просмотрового иознакомительного чтения;этап 2 (работа с текстом во времячтения) – обеспечиваетинтерпретацию текстаобучающимися как результатизучающего чтения;этап 3 (после чтения) – это развитиеумений рефлексивного чтения в ходевыполнения творческих заданий.



Коммуникативные
Слушать других, пытаться принимать другуюточку зрения, быть готовым изменить свою точкузрения. Оформлять свои мысли в устной иписьменной речи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций.

Задания:1) работа в группе над проектами(инсценирование и драматизацияотрывков произведений);
2) подготовка устных рассказов (олитературных героях, о личныхвпечатлениях по следампрочитанного);3) устное словесное рисование;
4) творческий пересказ текста отлица разных
героев-персонажей;5) сочинение по личнымвпечатлениям и по прочитанному;
6) интервью с писателем;7) письмо авторам учебника и др.8) эссе.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика», «Алгебра»,«Геометрия»
УУД Средства формирования УУД Типы заданийЛичностные Все без исключения задания учебникаориентированы на достижение личностныхрезультатов, так как они предлагают не тольконайти решение, но и обосновать его,основываясь только на фактах.Работа с математическим содержанием учитуважать и принимать чужое мнение, если онообосновано

Задания, сопровождаемые инструкцией
«Объясни…», «Обоснуй своемнение…».
Задачи «на доказательство», текстовыезадачи

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебныхзаданий на развитие таких умений являетсятекстовая задача, так как работа с нейполностью отражает алгоритм работы подостижению поставленной цели.
Работа над системой учебных заданий (учебнойзадачей).

Текстовые задачи. Проблемныевопросы и задачи для обсуждения, атакже теоремы и доказательства,позволяющие проверитьправильность собственныхумозаключений. Таким образом,школьники учатся сверять своидействия с целью. Проблемныеситуации, позволяющие школьникамвместе с учителем выбрать цельдеятельности (сформулироватьосновную проблему (вопрос) урока),авторские версии таких вопросов даютвозможность оценитьправильность действийПознавательные Формирование моделирования какнеобходимого универсального учебногодействия. Широкое использованиепродуктивных заданий, требующихцеленаправленного использования и, какследствие, развития таких важнейшихмыслительных операций, как анализ, синтез,классификация, сравнение, аналогия.Использование заданий, позволяющих научитьшкольников самостоятельному применениюзнаний в новой ситуации, т.е. сформироватьпознавательные универсальные учебныедействия. Задания на развитие устной научнойречи.Задания на развитие комплекса умений, накоторых базируется грамотное эффективноевзаимодействие.

Задания с моделями:самостоятельное создание и ихприменение при решениипредметных задач. Задания наклассификацию, доказательство«Занимательные и нестандартныезадачи». Задания, сопровождающиесяинструкциями «Расскажи»,«Объясни», «Обоснуй свой ответ».Система заданий, нацеленных наорганизацию общения обучающихся впаре или группе (все задания,относящиеся к этапу первичногоприменения знаний; к работе надтекстовой задачей, осуществляемойметодом мозгового штурма)



Коммуникативные
Слушать других, пытаться принимать другуюточку зрения, быть готовым изменить свою точкузрения.Оформлять свои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций .

Задания, выполняемые группамиобучающихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика»
УУД Средства формирования УУД Типы заданий

Личностные Использование в курсе специальныхобучающих программ, имеющихдидактическую нагрузку, связанную сматериалом учебникаСистема заданий, иллюстрирующих местоинформационных технологий в современномобществе, профессиональное использованииинформационных технологий, их практическуюзначимость

задания, связанные с практическимиспользованием офисных программ, атакже задания, содержащиеинформацию об областяхиспользования компьютеровизучение правил работы с файлами вкорпоративной сети, этических нормработы с информацией, а такжеправил поведения в компьютерномклассе
Регулятивные Система заданий, непосредственно связанных сопределением последовательности действий порешению задачи или достижению целиспособствует интенсивному развитию УУДпланированиеСистема заданий, связанных с одновременныманализом нескольких разнородныхинформационных объектов (рисунок, текст,таблица, схема) с целью выделениянеобходимой информации стимулируетдействия по формированию внутреннего плана.Система заданий типа «Составь алгоритм ивыполни его» создает информационную средудля составленияплана действий формальных исполнителейалгоритмов по переходу из начальногосостояния в конечное

задания типа «Составь алгоритм…»,«Заполни пропуски в алгоритме…» наоснове информации рассказа: дайназвание иллюстрации; дорисуйрисунокзадания на составление алгоритмов ипрограмм создание информационныхобъектов и иформационных объектов сзаданием

Познавательные Система заданий, для выполнения которыхнеобходимо найти и отобрать нужнуюинформацию из различных источников; системазаданий на составление знаково- символическихмоделей

задания, формирующие навыкизнаково-символическогомоделирования задания,формирующие навык смысловогочтения задания на знаково-символическое моделированиезадания на сравнение,классификацию, синтезКоммуникативные Комплекс практических работ; проекты Задания, выполняемые группамиобучающихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык(английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»
УУД Средства формирования УУД Типы заданий

Личностные Посредством текстов учебникаиспользуется воспитательный потенциалиностранного языка; обучающиесяприходят к пониманию необходимости: -доброжелательного отношения, уважения и толерантности кдругим странам и народам, компетентностив межкультурном диалоге; - работать надразвитием и совершенствованием устной иписьменной речи

- самооценивание обучающимисяуровня успешности на занятии
(этап рефлексии);- проведение физминутка (установка нажизни);- задания типа «Оцени поведениеглавного героя. Как бы повел себя ты на егоместе?»



Регулятивные Материал учебных модулей специальноструктурирован так, чтобы можно былоорганизовать на уроке открытие новогознания с использованием проблемно-диалогической технологии (введеныописания проблемных ситуаций, даютсямотивации к формулированию учебнойпроблемы (темы) урока).

- составление различного рода плана(ключевые слова, утверждения, вопросы,тезисы) при работе над текстом поаудированию или чтению;- составление плана как последовательностиречевых действий при подготовке устногомонологического идиалогического высказывания;- задания типа «Посмотри на заголовокрассказа и скажи, о чем будет идти речь вданном тексте», «Прочти последний абзацистории и догадайся, что произошло сглавной героиней», «Прочитай первые трипредложения рассказа и предположи, чтобудет дальше»;- контрольные задания, в том числетестового характера;- технология «Языкового Портфеля»
Познавательные Задания на извлечение, преобразованиеи использование текстовой информации. - формулировка познавательной задачисамими обучающимися, например: «А какиесигналы в речи и на письме используютангличане, чтобы показать, что данная вещькому-то принадлежит?» или 299 «Какимиспособами можно поприветствовать другдруга в Англии- организация проектной деятельностиобучающихся, связанная с освоением новогоязыка и поиска информации Интернет-ресурсов; - подготовка устного иписьменного речевого высказывания; -формулирование проблемы(главной идеи) текста;- извлечение необходимой информации изпрочитанного (услышанного) аутентичноготекста;- преобразование моделиутвердительного предложения ввопросительные предложения различныхтипов;- составление таблиц, схем, моделей;- замещение буквы звуком;- выделение гласных и согласныхбукв/звуков в словах; - самостоятельноедостраиваниевыражение/предложения/диалога/текста ссловосочетаний, предложений);- классификация слов по частямречи/правилам чтения/общноститематики и т.д.;- самостоятельное выведениеправил (грамматические явления,словообразование)Коммуникативные Развиваются базовые умения различныхвидов речевой деятельности:говорения, аудирования,чтения и письма. Их развитиеосуществляется, в том числе посредствомтехнологии смыслового чтения. На уроках,помимо фронтальной, используетсягрупповая форма организации учебнойдеятельности детей, которая позволяетсовершенствовать их коммуникативныеумения в процессе решенияучебных задач.

- организация совместной работыобучающихся (парная, групповая формы)



Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика», «Химия»
УУД Средства формирования УУД

Типы заданий

Личностные Использование в курсе специальныхобучающих программ,имеющихдидактическую нагрузку, связанную сматериалом учебникаСистема заданий, иллюстрирующих местофизики как науки в современном обществе

Задания, раскрывающие происхождениеизучаемого явления, законы, лежащие воснове этого явления, предвидит различныеследствия, вытекающие из этих законов.

Регулятивные Лабораторные работыЭкспериментальныезадачи Количественныезадачи

задания типа: «Используя имеющиесязнания, определите…» «Произведянеобходимые действия, укажите, какменяется следующие величины…»«проверьте, измениться ли температураводы и как, если в ней растворитьсоль. Объясните явление»Познавательные Система заданий, для выполнениякоторых необходимонайти иотобрать нужнуюинформацию из различныхисточников; система заданийна составление знаково- символическихмоделей, структурно-опорных схем

задания, формирующие навыки знаково-символического моделирования задания,формирующие навык смыслового чтениязадания на сравнение, классификацию, синтезсоставление опорных конспектов

Коммуникативные Комплекс практическихработ; Проекты, уроки-конференции
Задания, выполняемые группамиобучающихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология», «География»
УУД Средства формирования УУД

Типы заданий

Личностные Ценностные ориентации,познавательный интерес, мотивы,эстетическое отношение к живым объектам
Задания, сопровождаемые инструкцией«Объясни…», «Обоснуй свое мнение…».

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебныхзаданий на развитие таких умений являетсятекстовая задача, так как работа с нейполностью отражает алгоритм работы подостижению поставленной цели Работа надсистемой учебных заданий
(учебной задачей)

Текстовые задачи.Проблемные вопросы и задачи дляобсуждения, а также теоремы идоказательства, позволяющие проверитьправильность собственных умозаключений.Таким образом, школьники учатся сверятьсвои действия с целью.Проблемные ситуации, позволяющиешкольникам вместе с учителем выбрать цельдеятельности (сформулировать основнуюпроблему (вопрос) урока), авторские версиитаких вопросов дают возможностьоценитьправильность действий обучающихся.Познавательные Формирование моделированиякак необходимогоуниверсального учебного действия.Широкоеиспользованиепродуктивных заданий,требующихцеленаправленного использования и, какследствие, развития таких важнейшихмыслительных операций, как анализ,синтез, классификация, сравнение,аналогия. Использование заданий,позволяющих научить школьников

Задания с моделями: самостоятельноесоздание и их применение при решениипредметных задач.
Задания на классификацию,доказательство«Занимательные и нестандартные задачи».



самостоятельному применению знаний вновой ситуации, т.е. сформироватьпознавательные универсальные учебныедействия

Коммуникативные Задания на развитие устной научной речи.Задания на развитие комплекса умений, накоторых базируется грамотноеэффективное взаимодействие.

Задания, сопровождающиесяинструкциями«Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй свой ответ».Система заданий, нацеленных на организациюобщения обучающихся в паре или группе (всезадания, относящиеся к этапу первичногоприменения знаний; к работе над текстовойзадачей, осуществляемой методом мозговогоштурма)

Формирование УУД средствами учебных предметов «История России»,«Всеобщая история», «Обществознание», «ОДНКНР»
УУД Средства формирования УУД

Типы заданий

Личностные Все без исключения задания учебникаориентированы на достижение личностныхрезультатов, так как они предлагают нетолько найти решение, но и обосновать его,основываясь только на фактах.Работа с историческим содержанием учитуважать и принимать чужое мнение, еслионо обосновано.

Задания, сопровождаемыеинструкцией«Объясни…», «Обоснуй свое мнение…».

Регулятивные Одним из наиболее эффективныхучебных заданий на развитие такихумений является текстовая задача так какработа с ней полностью отражаеталгоритм работы по достижениюпоставленной цели Работа над системойучебных заданий
(учебной задачей).

Проблемные вопросы и задачи дляобсуждения, а также теоремы идоказательства, позволяющие проверитьправильностьсобственных умозаключений. Такимобразом, школьники учатся сверять своидействия с целью.Проблемные ситуации, позволяющиешкольникам вместе с учителем выбрать цельдеятельности (сформулировать основнуюпроблему (вопрос) урока), авторские версиитаких вопросов дают возможностьоценитьправильность действий обучающихся.Познавательные Формирование моделированиякак необходимогоуниверсального учебного действия.Широкоеиспользованиепродуктивных заданий,требующихцеленаправленного использования и, какследствие, развития таких важнейшихмыслительных операций, как анализ,синтез, классификация, сравнение,аналогия. Использование заданий,позволяющих научить школьниковсамостоятельному применению знаний в

- рассказ на основе информации учебника,отрывка из летописей, литературногоисточника, карты и схемы;- умение извлекать информацию из
источника;- описание объекта по схеме;- составление характеристикиисторического деятеля.



новой ситуации, т.е. сформироватьпознавательные универсальныеучебныедействия

Коммуникативные
Задания на развитие устной научной речи.Задания на развитие комплекса умений, накоторых базируется грамотноеэффективное взаимодействие.

Различные формы дискуссионного диалога:- круглый стол (разные позиции –свободное выражение мнений);- экспертные группы (обсуждение вмикрогруппах, затем выражениесуждений от группы);- форум (группа вступает в обменмнениями с аудиторией);- симпозиум(формализованное представлениеподготовленных мнений, сообщений поданной проблеме);- дебаты (представление бинарныхпозиций по вопросу: доказательство –опровержение)



Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура»
УУД Средства формирования УУД

Типы заданий

Личностные Развитие основ общекультурной ироссийской гражданской идентичности какчувства гордости за достижения вмировом и отечественном спорте; освоениеморальных норм помощи тем, кто в нейнуждается, готовности принять на себяответственность; развитие мотивациидостижения и готовности к преодолениютрудностей на основе конструктивныхстратегий совладания и умениямобилизовать свои личностные ифизические ресурсы стрессоустойчивости;освоение правилздорового и безопасного образа жизни.

Освоение способов двигательнойдеятельности. Выполнение комплексовупражнений, подвижные игры,соревнования, измерение показателейфизического развития, занятие спортом

Регулятивные Планирование общей цели и пути еедостижения; распределение функций иролей в совместной деятельности;конструктивное разрешение конфликтов;осуществление взаимного контроля;оценка собственного поведения иповедения партнера и внесениенеобходимых коррективов

Выполнение комплексов упражнений,подвижные игры, соревнования, измерениепоказателей физического развития, занятиеспортом

Познавательные осознавать познавательную задачу; читатьи слушать, извлекая нужную информацию,а также самостоятельно находить ее вматериалах учебников, рабочих тетрадей,другой дополнительной литературе;понимать информацию, пзадач.

- рассказ на основе информации учебника,- умение извлекать информацию изисточника;- описание объекта по схеме;- составление характеристикиопределенного вида спорта.

Коммуникативные
взаимодействие, ориентация на партнера,сотрудничество и кооперация (вкомандных видах спорта)

Выполнение комплексов упражнений,подвижные игры, спортивные игры,соревнования, измерение показателейфизического развития, занятие спортом.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология («Технологииведения дома», «Индустриальные технологии»)»

УУД Средства формирования УУД
Типы заданий

Личностные мотивация, творческая саморегуляция Предметно-преобразовательнаядеятельность, способы обработкиматериаловИзготовление продукта своими рукамиРешение задач на конструирование наоснове системы ориентиров (схемы,карты модели)моделирование и отображение объектаипроцесса его преобразования в форме моделей(рисунков, планов, схем, чертежей)



Регулятивные планирование, рефлексия как осознаниесодержания выполняемой деятельности;целеполагание; прогнозирование,контроль, коррекция и оценка

Проектные работы, составление планадействий и применение его для решениязадач; предвосхищение будущегорезультата планомерно-поэтапная отработкапредметно- преобразовательнойдеятельности, оценкавыполненного изделияПознавательные развитие планирующей и регулирующейфункции речиформированиепервоначальных элементовИКТ-компетентности обучающихся

Совместно-продуктивная деятельность(работа в группах); проектная деятельность,обработка материалов.

Коммуникативные
замещение и моделирование впродуктивной деятельности обучающихсяявлений иобъектов природного и социокультурногомира

Создание продукта деятельности. Предметно-преобразующая, символико-моделирующаядеятельность с различными материалами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительноеискусство»
УУД Средства формирования УУД

Типы заданий

Личностные формирование гражданскойидентичности личности, толерантности,эстетических ценностей и вкусов,позитивной самооценкии самоуважения обучающихся

Передача композиции, ритма,колорита, изображениеэлементов и предметов

Регулятивные целеполагание как формированиезамысла, планирование и организациядействий в соответствие выполняемыхдействий способу, внесение корректив наоснове предвосхищения будущегорезультата и егосоответствия замыслу.

Различение по материалу, технике исполненияхудожественных произведений.Выявление впроизведенияхискусства связи конструктивных,изобразительных элементов
Познавательные замещение и моделирование впродуктивной деятельностиобучающихся явлений и объектовприродного и социокультурногомира

Создание продукта изобразительнойдеятельности

Коммуникативные Комплекс практических работ;Проекты, уроки-конференции Задания, выполняемые группамиобучающихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка»
УУД Средства формирования УУД

Типы заданий

Личностные эстетические и ценностно-смысловые ориентацииобучающихся,создающие

Пение, драматизация, музыкально-пластические движения,импровизация,взаимодействие в процессеансамблевого,коллективного воплощениеразличныххудожественныхобразов, решение художественно-практических задач

основу для формированияпозитивнойсамооценки, самоуважения,жизненногооптимизма, потребности втворческомсамовыражении; формированиероссийскойгражданской идентичности и



толерантности
как основы жизни в поликультурномобществе через приобщение кдостижениямнациональной, российской имировоймузыкальной культуры и традициям

Коммуникативные на основе развития эмпатии;умения выявлять выраженные вмузыке настроения и чувства ипередавать своичувства и эмоции на основетворческого самовыражения

Формирование УУД средствами учебного предмета «ОБЖ»
УУД Средства формирования УУД Типы заданий

Личностные освоение моральных норм помощи тем, кто вней нуждается, готовности принять насебя ответственность; развитиемотивации достижения и готовности кпреодолению трудностей на основеконструктивных стратегий совладания иумения мобилизовать свои личностные ифизические ресурсыстрессоустойчивости; освоение правил здоровогои безопасного образа жизни.

Задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…»,«Обоснуй своѐ мнение…».



Регулятивные Планирование общей цели и пути ее достижения;распределение функций и ролей в совместнойдеятельности; конструктивноеразрешение конфликтов;осуществление взаимного контроля; оценкасобственного поведения и поведения партнера ивнесение необходимых коррективов

Проблемные вопросы и задачи дляобсуждения. Таким образом,школьники учатся сверять своидействия с целью.Проблемные ситуации,позволяющие школьникам вместе сучителем выбрать цельдеятельности(сформулировать основнуюпроблему (вопрос) урока),авторские версии таких вопросовдают возможностьоценить правильность действийобучающихся.Познавательные осознавать познавательную задачу; читать ислушать, извлекая нужную информацию, а такжесамостоятельно находить еѐ в материалахучебников, рабочих тетрадей, другойдополнительной литературе; пониматьинформацию, представленную в изобразительной,схематичной, модельной форме, использоватьзнаково-символичные средства длярешения различных учебных задач.

- рассказ на основеинформации учебника, карты исхемы;- умение извлекать информациюиз источника;- описание объекта по схеме;

Коммуникативные Комплекс практических работ; Проекты, уроки-конференции Задания, выполняемыегруппами обучающихся,рабочими парами

2.2.2 Преемственность формирования универсальных учебных действийВ связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и споявлением федеральных государственных требований в основной школе обозначилсяпереход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-деятельностной парадигме образования.Структура и содержание программы формирования универсальных учебныхдействий предусматривает непрерывность ФГОС начального образования и ФГОС длядетей с ОВЗ общего образования. Она построена в соответствии с возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческогопотенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,взрослыми и миром.Программа универсальных учебных действий способствует формированию общейкультуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности,обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебныхдействий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.Оценка личностных результатовКритериями оценки сформированности личностных универсальных действийобучающихся основной школы:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие социально желательным свойствам личности (качественнымхарактеристикам).Признаки образовательной деятельности, ориентированной на достижение ученикомличностных результатов:
 наличие у школьника возможности выбора форм, методов, средств учебной,познавательной, творческой деятельности, а также их сочетаний, представленных вобразовательных маршрутах, программах;
 интенсивная самооценочная деятельность и постоянная рефлексия, осуществляемые
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с целью самоопределения и самоактуализации личности;
 распространение целеполагания за границы области освоения актуальнойобразовательной программы, выстраивание образовательной перспективы;
 активное самообразование, понимаемое как расширение школьником границ,определяющих содержание и характер его прямого взаимодействия собразовательной системой. Таблица «Оценка личностных УУД»

Личностныеуниверсальные учебныедействия (показателиразвития)

Критерииоценки

Самоопределение
1. Готовность к выборупредпрофильного и профильногообразования

Предварительное профессиональное самоопределение как выборпрофессиональной сферы деятельности.Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. Рефлексиясобственных способностей в их отношении к требованиям профессии.
Построение личной профессиональной перспективы.

2. Основы гражданской идентичностиличности - осознание личностью своейпринадлежности к сообществу гражданопределенного государства наобщекультурной основе, имеющаяопределенный личностный смысл

Когнитивный компонент:
- историко-географический образ, включая представление отерритории и границах России, ее географических особенностях,знание основных исторических событий развития государственности иобщества;- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;- образ социально-политического устройства – представление огосударственной организации России, знание государственнойсимволики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностейгражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; - знание о своей этническойпринадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,культуры, знание о народах и этнических группах;- освоение общекультурного наследия России и общемировогокультурного наследия;- ориентация в системе моральных норм и ценностей и ихиерархизация, понимание конвенционального характера морали;- основы социально-критического мышления, ориентация вособенностях социальных отношений и взаимодействий, установлениевзаимосвязи между общественными и политическими событиями;- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всехее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения кприроде, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающихтехнологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.Ценностно - эмоциональный компонент:- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости засвою страну;- уважение истории, культурных и исторических памятников;- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;- уважение и принятие других народов России и мира,межэтническая толерантность, готовность к равноправномусотрудничеству;- уважение личности и ее достоинства, доброжелательноеотношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия иготовность противостоять им;- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признаниеценности здоровья, своего и других людей, оптимизм ввосприятии мира;- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;



- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувствогордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и виныпри их нарушении.Деятельностный компонент:
- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастныхкомпетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских имолодежных общественных организациях, школьных и внешкольныхмероприятиях просоциального характера);- выполнение норм и требованийшкольной жизни, прав иобязанностей обучающегося;- умение вести диалог на основе равноправных отношений ивзаимного уважения и принятия;- умение конструктивно разрешать конфликты;- выполнение моральных норм в отношении взрослых исверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;- участие в общественной жизни (благотворительные акции,ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурныхмероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установокздорового образа жизни);- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий.3. Самооценка- когнитивный компонент- дифференцированность, рефлексивность;- регулятивный компонент

Когнитивный компонент:- широта диапазона оценок;- обобщенность категорий оценок;- представленность в Я-концепции всего диапазона социальныхролей обучающегося, включая гендерную роль;- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своихкачествах;- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении,других значимых видах деятельности;- осознание потребности всамосовершенствования. Регулятивныйкомпонент:- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха вучении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием;- самоэффективность как представление о своих возможностях иресурсном потенциале;- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей.
4. Смыслообразование. Мотивацияучебной деятельности - сформированность познавательных мотивов – интерес к новомусодержанию и новым способам действия;- сформированность учебных мотивов;- стремление к самоизменению и самосовершенствованию -приобретению новых знаний и умений, компетенций;- мотивация достижения;- порождение нового личностного смысла учения на основеустановления связи между учением и будущей профессиональнойдеятельностью.
Действие морально-этической ориентации и оценивания
1. Развитие морального сознания иморальной компетентности - развитие морального сознания на конвенциональном уровне;- способность к решению моральных дилемм на основе учета позицийучастников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральнойдецентрации.
2. Просоциальное и моральноеповедение - устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическимтребованиям;- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается



3. Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам другим, выражающееся впоступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности,стыда и вины как регуляторов морального поведения обучающихся
4. Развитие моральной самооценки Формирование адекватной системы представлений о своих моральныхкачествах, моральных ценностях и идеалах.

Оценка метапредметных результатовКритериями оценки метапредметных результатов обучения обучающихся основнойшколы должны стать:
 адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебныхпознавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;
 способность обучающегося к организации и управлению своей учебной ипознавательной деятельностью на основе целостной системы универсальныхучебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться».Таблица «Оценка метапредметных УУД»
Метапредметные результаты –сформированностьрегулятивных, познавательных,коммуникативныхУУД (показатели развития)

Основные критерии оценивания

Регулятивные универсальные учебные действия
1. Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляцияобучающимся учебных действий на основе принятой познавательнойзадачи;- переопределение практической задачи в теоретическую;- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;- умение устанавливать целевые приоритеты.
2. Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий иразвития процесса
3. Планирование и организация действий - умение планировать пути достижения целей; - умение самостоятельноанализировать условия достижения цели на основе учета выделенныхучителем ориентиров действия в новом учебном материале;- умение принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров;- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно иадекватно учитывать условия и средства их достижения;- умение выделять альтернативные способы достижения цели ивыбирать наиболее эффективный способ;- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как«полинезависимую», устойчивую в отношении помех;- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношениидействий по решению учебных ипознавательных задач;- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности ипрепятствия на пути достижения целей.



4. Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контрольпо результату и по способу действия;- актуальный контроль на уровне произвольного внимания;- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;- владение основами саморегуляции в учебной и познавательнойдеятельности в форме осознанного управления своим поведениемидеятельностью, направленной на достижение поставленных целей
5. Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия идействия одноклассников, содержательно обосновать правильность илиошибочность результата и способа действия;- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнениядействия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способдействия, как в конце действия, так и по ходу его реализации;- умение адекватно оценивать объективную трудность как меруфактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;- умение адекватно оценивать свои возможности достижения целиопределенной сложности в различных сферахсамостоятельнойдеятельности.
Познавательные метапредметндействия ые1. Общеучебные исследовательско -проектные действия - владение основами реализации учебной проектно-исследовательской деятельности;- умение проводить наблюдение и эксперимент подруководством учителя и самостоятельно;- умение осуществлять расширенный поиск информации с и- умение структурировать и хранить информацию;- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностяхсобытий, процессов, объектов;- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез.

2. Логические действия - умение давать определение понятиям;- умение устанавливать причинно-следственные связи;- умение работать с метафорами- понимать выбирая основания и критерии для указанныхлогических операций;
- умение строить классификацию на основе дихотомического деления(на основе отрицания);- умение строить логическое рассуждение, включающееустановление причинно-следственных связей;- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования;- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и выводы на основе аргументации.

3. Знаково-символические действия - умение создавать и применять знаковосимволические средствадля решения задач;- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.



4. Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное ивторостепенное, главную идею текста, выстраивать последовательностьописываемых событий;- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего ипоискового чтения;- владение основами рефлексивного чтения;- сочинение оригинального текста.
Коммуникативные действия
1. Взаимодействие с партнером - умение учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения всовместной деятельности;- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чемпринимать решения и делать выборы;- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать своюпозицию не враждебным для оппонентов образом;- умение договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;- умение задавать вопросы необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнером;- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль,коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать.
2. Сотрудничество, совместнаядеятельность, кооперация - умение организовывать и планировать учебное сотрудничество сучителем и сверстниками, определять цели и функции участников,способы взаимодействия;- планировать общие способы работы;- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения,эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивноевзаимодействие со сверстниками и взрослыми;- умение планировать общую цель и пути ее достижения;- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношениицелей и способов действия, распределения функций и ролей всовместной деятельности;- умение формулировать собственное мнение и позицию,аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров всотрудничестве;- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнером;- умение брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство);- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учетаинтересов и позиций всех его участников, поиска и оценкиальтернативных способов разрешения конфликтов;- умение договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельностии оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависитдостижение цели в совместной деятельности.- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведениепартнера и вносить необходимые коррективы в интересахдостиженияобщего результата.



3. Планирующая и регулирующаяфункция речи - умение отображать в речи (описание, объяснение) содержаниясовершаемых действий как в форме громкой социализированной речи,так и в форме внутренней речи;- умение использовать адекватные языковые средства для отображениясвоих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;- умение адекватно использовать речевые средства для решенияразличных коммуникативных задач;- владение устной и письменной речью, умение строить монологическоеконтекстное высказывании;



- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляциисвоей деятельности;- владение основами коммуникативной рефлексии.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действийу обучающихсяУказанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общегообразования, может стать средством формирования универсальных учебных действий толькопри соблюдении определенных условий: использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только вкачестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителяспособов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,включения обучающимся в свою картину мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебнойдеятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных формработы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочнойдеятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ.Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструментаформирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективнуюновизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программыболее подробно.В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования приформировании универсальных учебных действий наряду с предметными методикамицелесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современнойинформационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ иформирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являютсяодними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся врамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко применятьсяпри оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формированияисключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, вкоторой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способностьрешать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментовИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями ивозможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентностидолжно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (гдеформируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамкахметапредметной программы формирования универсальных учебных действий.При освоении личностных действий на основе указанной программы уобучающихся формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным результатам



деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых винформационной среде; использование результатов действия, размещённых в информационной среде, дляоценки и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевуюроль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и процессов.ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативныхуниверсальных учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог). Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамкахсистемнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметовучебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программуформирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющейобразовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позициипланируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежатьдублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизациюсодержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией ииспользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,кружков, внеурочной деятельности школьников.Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителяначальных классов к успешному функционированию в современных образовательныхусловиях является его компетентность в области применения информационных икоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). Общее толкование термина«ИКТ-компетентность учителя», применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К.Хеннером как «совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения исамообучения информатике и информационным технологиям, а также способность квыполнению педагогической деятельности с помощью информационных технологий».Итак, под ИКТ-компетентностью учителя мы понимаем его мотивированноежелание, готовность и способность эффективно использовать информационные икоммуникационные технологии в условиях многопредметной и полифункцинальнойпропедевтической педагогической деятельности при обучении и развитии детей младшегошкольного возраста в условиях их раннего включения в информационно- коммуникационнуюобразовательную среду.ИКТ-компетентность учителя - это умение:
 использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования



универсальных учебных действий у обучающихся начальных классов; реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельностиучителя на основе применения электронных образовательных ресурсов;
 использовать потенциал ресурсов информационно-коммуникационнойобразовательной среды для развития и воспитания младших школьников; организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности иигровых компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную познавательнуюинформационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими иправовыми нормами информационного общества; осуществлять плавную интеграцию младших школьников в информационно-коммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей обучающихсяпри соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий;
 реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютернойграмотности обучающихся начальной школы в предметных областях «Математика иинформатика» и «Технология»;
 самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свойпрофессионализм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде; подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическоеобеспечение учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса начальнойшколы.В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий уобучающихся МОУ "Средняя школа №3", выбрана сформированность ИКТ- компетентность упедагогов:1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач наоснове средств информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый иболее продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современномуинформационному обществу;2. Готовность педагогов к формированию у младших школьниковкомпьютерной грамотности;3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так какпроисходит непрерывный процесс их модернизации и обновления;

4. Способность организовать образовательную деятельность в начальнойшколе на основе средств информационных и коммуникационных технологий;
5. Умение использовать средства информационных икоммуникационных технологий для управленческой и методической работы.



ВЫПУСКНИКНАУЧИТСЯ:
КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙПРЕДМЕТОбращение с устройствами ИКТ
5-6  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационнымсетям, использовать аккумуляторы;

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить воперационную систему и завершать работу с ней, выполнятьбазовые действия с экранными объектами (перемещение курсора,выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
 осуществлять информационное подключение к локальной сети иглобальной сети Интернет;
 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться срасходными материалами;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены,эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствамиИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различнымиэкранами.

Технология»,«Информатика», а такжево внеурочной ивнешкольнойдеятельности.

7 входить в информационную среду образовательного учреждения, втом числе через Интернет, размещать в информационной средеразличныеинформационные объекты;8 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройствасетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства ит. д.) сиспользованием проводных и беспроводных технологий;Фиксация изображений и звуков
8  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процессаобсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,

Искусство», «Русский язык»«Иностранный язык»,«Физическая культура»,«Естествознание», также вовнеурочной деятельности.
фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
 учитывать смысл и содержание деятельности при организациификсации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
 выбирать технические средства ИКТ для фиксацииизображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов,создаватьпрезентации на основе цифровых фотографий;9  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов, проводитьтранскрибирование цифровых звукозаписей;
 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятогоматериала с использованием возможностей специальныхкомпьютерныхинструментов.Создание письменных сообщений

5-6  создавать текст на русском языке с использованиемслепого десятипальцевого клавиатурного письма;
 сканировать текст и осуществлять распознаваниесканированного текста;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в

«Русский язык»,«Иностранный язык»,«Литература», «История».



7  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в томчисле нескольких участников обсуждения, осуществлятьписьменноесмысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;8  использовать средства орфографического исинтаксическогоконтроля русского текста и текста на иностранном языке.Создание графических объектов
5-6  создавать различные геометрические объекты сиспользованием возможностей специальных компьютерныхинструментов;

 создавать графические объекты проведением рукойпроизвольных линий с использованием
 специализированных компьютерных инструментов и устройств

«Технология»,«Обществознание»,«География», «История»,
«Математика».

7  создавать диаграммы различных видов(алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные,родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;8  создавать специализированные карты идиаграммы: географические, хронологические;
Создание музыкальных и звуковых сообщений

9  использовать звуковые и музыкальные «Искусство», атакже редакторы; во внеурочной деятельности.
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; использовать программы звукозаписи и микрофоны

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
5-6  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткоеописаниесообщения; цитировать фрагменты сообщения;

«Технология»,«Литература»,«Русский язык»,«Иностранный язык»,«Искусство»7  избирательно относиться к информации в окружающеминформационном пространстве, отказываться от потребленияненужной информации;
 проводить деконструкцию сообщений,
 выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешниессылки;

8  организовывать сообщения в виде линейного или включающегоссылки представления для самостоятельного просмотра черезбраузер;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, концептуальные, классификационные,организационные, родства и др.), картами (географические,хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числевсистемах глобального позиционирования;Коммуникация и социальное взаимодействие

5-6  использовать возможности электронной почтыдля информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованиемвозможностей Интернета;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;с уважением относиться к частной информации иинформационнымправам других людей.

На всех предметах, а такжево внеурочнойдеятельности.



7  осуществлять образовательное взаимодействие винформационном пространстве образовательного учреждения(получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствованиесвоей работы, формирование портфолио);8  выступать с аудио видео поддержкой, включая выступлениеперед дистанционной аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовыйфорум) сиспользованием возможностей Интернета;Поиск и организация хранения информации

5-6  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
 анализировать результаты поиска;
 использовать приѐмы поиска информации на персональномкомпьютере, в информационной среде учреждения и вобразовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные,каталоги для поиска
 необходимых книг;

«История»,«Литература»,«Технология»,
«Информатика»

7  искать информацию в различных базах данных, создавать изаполнять базы данных, в частности использовать различныеопределители;
 формировать собственное информационное пространство:создавать системы папок и размещать в них нужныеинформационныеисточники, размещать информацию в Интернете.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании

7  вводить результаты измерений и другие цифровые данные дляих обработки, в том числе статистической и визуализации;
 строить математические модели;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях по естественным наукам, математике и информатике

Естественные науки,«Обществознание»,
«Математика».

Моделирование, проектирование и управление
5-6  проектировать и организовывать свою индивидуальную игрупповуюдеятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ.

Естественные науки,«Технология»,«Математика»,«Информатика»,
«Обществознание».7  моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

8  конструировать и моделировать с использованиемматериальныхконструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;9  моделировать с использованием средств программирования

Выпускник получит возможность научиться:
Класс

результат предметы

Обращение с устройствами ИКТ
5-9  осознавать и использовать в практической деятельностиосновные психологические особенности восприятия информациичеловеком

«Технология»,«Информатика», а такжево внеурочной ивнешкольной



деятельности.

Фиксация изображений и звуков
8-9  различать творческую и техническую фиксацию звуков иизображений;

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,связанной с искусством;
 осуществлять трехмерное сканирование.

«Искусство», «Русскийязык»,«Иностранный язык»,«Физическая культура»,«Естествознание», а такжево внеурочной деятельностиСоздание письменных сообщений
8-9  создавать текст на иностранном языке с использованиемслепого десятипальцевого клавиатурного письма;

 использовать компьютерные инструменты,упрощающие расшифровку аудиозаписей.

«Русский язык»,«Иностранный язык»,«Литература», «История».Создание графических объектов
8  создавать мультипликационные фильмы;

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов
Технология»,«Обществознание»,«География», «История»,«Математика».Создание музыкальных и звуковых сообщений

9  использовать музыкальные редакторы, клавишные икинетические синтезаторы для решения творческих задач.
«Искусство», во внеурочнойдеятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
7-8  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами исредствами доставки;

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренниеи внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочныеисточники(включая двуязычные).

«Технология»,«Литература», «Русский язык», «Иностранныйязык»,«Искусство»
Коммуникация и социальное взаимодействие

7-8  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе надсообщением (вики);
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнерами с использованиемвозможностей Интернета
 игровое и театральное взаимодействие

На всех предметах, а такжево внеурочнойдеятельности

Поиск и организация хранения информации
7  создавать и заполнять различные определители; использовать различные приемы поиска информации в Интернетев ходе учебной деятельности

«История», «Литература»,«Технология»,
«Информатика»

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
7  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводитьрезультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, втом числе статистически и с помощью визуализации;

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемыхресурсов.

Естественные науки,«Обществознание»,
«Математика».

Моделирование, проектирование и управление



8-9  проектировать виртуальные и реальные объекты ипроцессы, использовать системы автоматизированногопроектирования
Естественные науки,«Технология»,«Математика»,«Информатика»,
«Обществознание».



Программыкурсов коррекционно-развивающей области.
Курс коррекционной работы логопеда направлен на формирование речевойкомпетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения,обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослаблениенарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи исаморазвитию коммуникативных компетенций.В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей:Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика,орфоэпия, графика). Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительнойстороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв,преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыковсловообразования. Морфемика». Модуль направлен на пополнение словарного запаса,использование различных способов словообразования разных частей речи, преодолениеошибок специфических и дизорфографических ошибок.Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.Морфология». Модуль направлен на формирование синтаксических и семантическихпредставлений, расширение языковых средств и формирование умения их активногоиспользования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических,дизорфографических и пунктуационных ошибок.Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». Модуль направлен наразвитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков,готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности кречевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических ипунктуационных ошибок.Курс коррекционной работы психолога создается по модульному принципу инаправлен на проведение адаптационных занятий к началу обучения на уровне основногообщего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы, развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, формирование благоприятногосоциально-психологического климата в детском коллективе, развитие навыков саморегуляциив учебной деятельности.Психологические занятия способствуют развитию личности подростка, гармонизацииего взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и социальных компетенций.Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения.2. Формирование личностного самоопределения.3. Развитие коммуникативной деятельности.Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности исобственных эмоциональных состояний у обучающихся.В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлятьсобственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями.Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоеннойпрограмме, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее нановый материал. Также большое внимание уделяется развитию эмоциональной регуляцииподростком своего поведения и эмоционального реагирования. Формируется способностьуправлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватныеэмоции в ситуации общения в различных статусно-ролевых позициях, развивается умениеопределять конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средствадостижения этих целей.Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на осознание и



принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичноеотношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в частипрофессионального самоопределения и обучения.Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания ипринятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения анализироватьсоциальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственностьза свои поступки.
В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности косознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и своидействия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации иоценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненныепланы.Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитиенавыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации всоциальном окружении.Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной иточной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуациюобщения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраиватькоммуникацию в разных статусно-ролевых позициях.Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрастеимеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессиисобеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения,динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуацииобщения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать своюпозицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимомуповедению.В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыковпродуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантовэффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками ивзрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются уменияанализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации,выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию иинтересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальнымокружением.Курс коррекционной работы дефектолога создается по модульному принципу инаправлен на преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов,коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения программного материала.В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы мыслительнойдеятельности и логические действия, составляющие основу логических мыслительныхопераций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной деятельности,развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоенияпрограммного материала.Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей шаблонности иинертности мышления, формирование сознательного отношения к логическим операциям иоперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строитьсуждения и выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперироватьотвлеченными отношениями между словами, выделение существенных признаков понятий,сравнение по существенным признакам объектов окружающей действительности и



отвлеченных категорий, умение выполнения многоаспектной классификации.Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями,изучением категориальных признаков. Способность устанавливать причинно- следственныезависимости формируется на материале учебных предметов и отражает общиезакономерности и взаимосвязь понятий.Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии сзаданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критическиоценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленноеформирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности.Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формированиеметапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудноусваиваемых и слабо упроченных учебных навыков.Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительнойдеятельности»включает следующие разделы: Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительныхопераций анализа, синтеза, сравнения, классификации Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительныхопераций обобщения, абстрагирования, конкретизации Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить подпонятие
 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок,текстов Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебномматериале» включает следующие разделы: Познавательные действия при работе с алгоритмами Познавательные действия при работе с информацией Познавательные действия по преобразованию информации В процессереализации курса осуществляется:
 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой деятельности; формирование организованного мотивированного учебного поведения; отсутствиеимпульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога;
 формирование структурных компонентов учебной и познавательной деятельности:умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать в задании и умениеруководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, проводить контрольсовершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить вопросы, формулироватьгипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать,анализировать и корректировать свою деятельность); формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретическогомышления;
 стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации ипроизвольного удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемомматериале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;

 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующихавтоматизации конкретного учебный навыка;
 формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной ипознавательной задачей.



2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
В 2023 году в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленнымизучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО» содержаниевоспитательной деятельности с обучающимися определялось обновленным содержаниемроссийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которыезакреплены в Конституции Российской Федерации, в Федеральном Законе «Обобразовании в Российской Федерации», иными правовыми и нормативными актамиМинистерства просвещения РФ. Программа воспитания школы была реализована всоответствии с положениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г,на основе Устава МОУ «Средняя школа № 3», календарно-тематического планавоспитательной работы школы, классов, SWOT-анализа реализации программывоспитания школы за отчетный период 2022 года.Рабочая программа воспитания ООП школы разработана на основе Федеральнойрабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. Даннаяпрограмма основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всехуровней общего образования.Программа воспитания школы:
· предназначена для планирования и организации системной воспитательнойдеятельности в МОУ "Средняя школа № 3";
· разработана с участием коллегиальных органов управления МОУ "Средняяшкола № 3", в том числе Ученического Совета, Совета школы, и утвержденаПедагогическим советом школы;
· реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательныхотношений, социальными институтами воспитания;
· предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормамповедения, принятым в российском обществе на основе российских базовыхконституционных норм и ценностей;
· предусматривает историческое просвещение, формирование российскойкультурной и гражданской идентичности обучающихся.

Содержание воспитания обучающихся в МОУ "Средняя школа № 3"определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм иценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности инормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативныйкомпонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственныеценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в МОУ "Средняя школа № 3" планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детейявляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой кмирному созиданию и защите Родины.ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ в МОУ "Средняя школа № 3":
 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализациина основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российскомобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону иправопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного



отношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ обучающихся в МОУ "Средняя школа № 3":
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,ценностям, традициям (их освоение, принятие);
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициямсоциокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений,применения полученных знаний;
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательныхпрограмм в соответствии с ФГОС НОО.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися образовательныхпрограмм включают:
 осознание российской гражданской идентичности;
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ в организации воспитательной деятельности:
· аксиологический,
· антропологический,
· культурно-исторический,
· системно-деятельностный,
· личностно ориентированный.
В процессе организации воспитательной деятельности используются следующиеПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ:
· гуманистическая направленность воспитания,
· совместная деятельность детей и взрослых,
· следование нравственному примеру,
· безопасная жизнедеятельность,
· инклюзивность,
· возрастосообразность.
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержаниемПрограммы воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания и воспитательногопространства.В рамках достижения планируемых результатов воспитания на уровненачального, основного и среднего общего образования организована и проведенаследующая воспитательная деятельность по направлениям целевых ориентировфедеральной Программы воспитания.1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
 знают и любят свою малую родину, свой край, имеющий представление оРодине – России, ее территории, расположении;
 сознают принадлежность к своему народу и к общности граждан России,



проявляют уважение к своему и другим народам;
 понимают свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущемуродного края, своей Родины – России, Российского государства;
 понимают значение гражданских символов (государственная символикаРоссии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,проявляют к ним уважение;
 имеют первоначальные представления о правах и ответственности человекав обществе, гражданских правах и обязанностях;
 принимают участие в жизни класса, общеобразовательной организации, вдоступной по возрасту социально значимой деятельности.
Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:
1. Традиционно продолжает активно развивать школьный Гражданско-

патриотический Клуб «Север», школьный музей «Память и время», реализуется
комплексная программа внеурочной деятельности «С любовью к Отечеству» (1-10 класс).
Школа является бессменным руководителем Ассоциации школьных музеев Республики
Карелия. В рамках этих проектов и при поддержке родительского сообщества и
ученического актива очень важной традицией стало проведение цикла патриотических
мероприятий посвященных исторически значимым событиям нашей Родины:

· Мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады"900 дней мужества" - урок-реквием, поэтический концерт (5-9 классы)«И помнит мир спасённый…» - военно-патриотическая реставрация событийблокады Ленинграда (Клуб «Север»)«Бессмертные истории семьи» – семейный вечер военных историй Ленинграда.ток-шоу «Битва за Ленинград» из цикла программ «Маленькие Победы большойВойны»
· Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах,исполнявших служебный долг за пределами ОтечестваМастер-класс, презентация и выставка открыток «Мы помним. Мы гордимся» (с1-11 классы), посвященный воинам, исполнявших служебный долг за пределамиОтечества«Ты хочешь мира? Помни о войне!» литературно-музыкальная композиция (8-9классы)
· Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника ОтечестваМузыкально-поэтический вечер для родителей с детьми «Героям Отечества поеммы песню» (1-4 классы)«Героика минувших лет» – учебно-исследовательская конференция- исторический экскурс по героическим датам«Мужество нас не покинет!» – открытые уроки мужества и отваги – проводят папысо своими сыновьями
· Мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией«Только победа и жизнь» открытые уроки мужества с 1-11 классыПоэтический вечер поэтов военного времени «И вновь душа поэзией полна…»«Нам не забыть об этих днях...» открытый урок памяти старшеклассники проводятдля младших школьников
· Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики



«Я возьму этот большой мир..», литературно-музыкальная композицияВыставка рисунков «Как я летал в космос»Научно-популярная конференция «Триумф космонавтики – победа науки ичеловека»Дискуссионный клуб старшеклассников «Космос – романтика или наука?»
· Мероприятия, приуроченные к празднованию шестой годовщиныприсвоения городу Петрозаводску почетного звания «Город воинской славы»«Город воинской славы» тематический культурно-исторический экскурс (подокладам проектных групп обучающихся)«Был город, фронт, была война...» – презентации учащихся – исследователейгероики Петрозаводска«Чтобы помнили» традиционный вечер встречи ветеранов, знаменитых горожанс обучающимися школыВернисаж классных творческих композиций «Героев этих помним имена»
· Мероприятия, посвященные подвигу советского народа в ВеликойОтечественной войне (День Победы)«Мужество нас не покинет» открытые уроки патриотизма и мужества«Страницы военных лет» ретроспективный показ фильмов для учащихся школы«Этот день Победы...» познавательнаявоенно-патриотическая игра и викторинаМероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби - дню начала ВеликойОтечественной войны (1941 год)«Трудное чтение» – литературный алманах классических произведений о ВеликойОтечественной войне«Бессмертие и противостояние Карелии» – учебно-исследовательскаяконференция военно-поисковой деятельности школьников«По военным тропам обороны и освобождения» – гражданско-патриотическаяэкспедиция школьников
· Мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флагаРоссийской Федерации«Родина моя - флаг единый!» информационно- познавательная программаВручение школьникам паспортов граждан РФ
· Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе стерроризмом«Мы помним тех, кого сокрыла мгла...» – литературно-мемориальная программа(5-8 класс)«Гражданское сообщество против терроризма» – конкурс агит-плакатов классов«Не забудем никогда» - мемориальные акции с участием школьников и их семей.
· Мероприятия, проводимые в преддверии годовщины освобожденияКарелии от фашистских захватчиков«Освобождение Карелии от фашистских захватчиков» интерактивная площадкаретроспективы исторических событий в г. ПетрозаводскеЗаседание военно-патриотического клуба «Север»Гражданско-патриотический поход на могилу Любы Тумановой, вахта памятиучастников Клуба «Север».Экскурсионный марш «Тропами освобождения Петрозаводска» (1-4 класс)Открытые Метапредметные уроки мужества и отвагиЗаседание Ассоциации школьных музеев Республики Карелия14 марта в Национальном музее РК в зале Дворянского собрании Клуб Севершколы участвовал в открытии выставки «Эхо Свирской Победы», посвященное 80-летиюосвобождения г.Петрозаводска и Карелии.
· Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единстваОбщешкольная выставка, посвященная Дню народного единства «Сыны Отечества– защитники земли российской»



Школьная патриотическая акция «Россия для всех дом родной», конкурспрезентацииИнформационно-познавательная викторина «России чудные просторы»Уроки толерантности и добра на всех уровнях образования
· Мероприятия, приуроченные ко Дню Героев ОтечестваФото-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!»Интеллектуальный турнир «Великие имена нашей истории»Конкурса эссе «Их подвиг бессмертен, имена не забыты..»
2. В 2023 году также приняли участие в интернациональных встречах в «Доме

дружбы». Организовано участие педагогов и учащихся в просветительских акциях «Я-
россиянин».

3. Организованы и проведены культурно-образовательные экспедиции в
Эссойльскую, Ладвинскую, Деревянскую, Шелтозерскую школы Республики Карелия,
Школу № 1 г. Беломорска.

4. В 2023 году в образовательном процессе использовались эффективные
игровые методики интеллектуальных игр и творческих мастерских, посвященных «Дню
матери», «Дню отца». Был проведен конкурс «Бессмертная история семьи», тем самым
создаются благоприятные условия для формирования социально значимых отношений
среди школьников и укрепления их ценностного восприятия семьи, укрепляются детско-
родительские отношения.

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
 уважают духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;
 сознают ценность каждой человеческой жизни, признаютиндивидуальность и достоинство каждого человека;
 доброжелательные, проявляют сопереживание, готовность оказыватьпомощь, выражают неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вреддругим людям, уважают старших;
 умеют оценивать поступки с позиции их соответствия нравственнымнормам, осознают ответственность за свои поступки;
 владеют представлениями о многообразии языкового и культурногопространства России, имеют первоначальные навыки общения с людьми разных народов,вероисповеданий;
 сознают нравственную и эстетическую ценность литературы, родногоязыка, русского языка, проявляют интерес к чтению.
Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:

1.Организована и проведена церемония "В гостях у сказки, или Безумное чаепитие",которая основана на материале сказок – как авторских, так и фольклорных. Режиссёр-постановщик – председатель Карельского отделения СТД заслуженная артистка Карелии СнежанаСавельева. (Национальный театр РК). По результатам – написание авторских сказок и занятие«Встреча со сказкой».2.Уроки доброты стали традицией для всех школьников, которые систематически



проводится в рамках проекта «Школьные Наставники» и недели толерантности.Мероприятия подготовили и провели обучающиеся 8-х классов для младших школьниковшколы.3.Участвовали в этнообразовательной танцевальной программе ансамбля Кантеле,которая познакомила младших школьников с танцевальными традициями нашей роднойреспублики.4.Участвовали в дистанционных конкурсах по родным языкам Центраэтнокультурного образования КИРО
· Дистанционный конкурс по финскому языку «LUKUTOUKKA» (3-4классы);
· Дистанционный конкурс по финскому языку «RUNORATSU» (5-6 классы);
· Дистанционный конкурс по финскому языку «KURPITSAPITSA» (7-8классы);
· Дистанционный конкурс по финскому языку «ÄLYPELI» (9 классы);5.Приняли участие в организации и проведении Педагогических чтений: знакомствос новым учебником финского языка «Seikkailuni Kalevalassa» («Мои приключения вКалевале»).6.Приняли участие в X Межрегиональном конкурсе рассказов на иностранныхязыках «Навстречу весне» с международным участием.7.Городской Фестиваль учебных проектов на иностранном языке (английский ифинский) «Мир моих увлечений. Моя Родина - Россия»8.Участие в межрегиональном дистанционном конкурсе по финскому языку«KALEVALAN TAIKAA» (Санкт-Петербургский университет).9.Организовали и провели этнокультурную образовательную экспедицию спедагогами и учащимися в Вепсскую волость.10.Участие во Всероссийской Большой игре имени Льва Выготского (72 человека).11.Встреча партнерского моста взаимодействия профессионального сообщества МОУ«Средняя школа №3» и Школа-интернат №24 - «Научи меня за 5 минут». Данноемероприятие позволило поделиться современными эффективными технологиямиобучения школьников с особыми проблемами здоровья и развития.12.Участие в культурно-образовательной экспедиции «Лучшая педагогика России.Санкт-Петербург».13.Победили в конкурсе и начали реализацию школьного проекта «Мастерскиероста» совместно с АНПО «Школьная лига», Институтом педагогики СПбГУ последующим познавательно-исследовательским проектам учащихся 5-10 классов: Музейэмоций, SMM, Помощник будущего, 5R, Решающий ход.14.Стали призерами межрегиональной конференции юных исследователей"Пушкинские чтения"15.Приняли участие в проекте ЮНЕСКО «МИР В КАЖДУЮ СЕМЬЮ», в рамкахМеждународного дня Семьи.16.В школе прошла городская игра-викторина "Quiz français" для обучающихся 6-11классов.17. Учащиеся школы приняли участие во Всероссийской открытой акции «TollesDiktat», открытый диктант по немецкому языку. Акция приурочена к МеждународномуДню родного языка.18.В рамках Всемирного дня свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с1991 г.) состоялась встреча с заслуженным журналистом РК Шлейкиным ЮриемВикторовичем.19.В рамках дня безопасности движения наш отряд ЮИД "Отряд особогоназначения" встречался с инспектором ГИБДД РК Патрашкиным Брисом Андреевичем.20.В школе в 2023 году проведено большое количество мероприятий, направленныхна развитие информационно-медийных навыков школьников при непосредственномучастии взрослых наставников, представителей информационно-медийной сферы(медийные школы, встречи, мастер-классы, теле-радио- и онлайн-марафоны и т.д.).
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21.Через проведение различных конкурсов осуществлялось привлечение школьниковк медийному освещению памятных дат и государственных праздников, а такжесоциально-значимых проектов гражданской и патриотической направленности.22.Продолжился школьный конкурс стенгазет «Хлопчатобумажное FM» (Темы года -«Здравствуй, школа!», «И рады мы забавам матушки Зимы», «Пришла весна – веснедорогу!»), приняли участие все классы.23.Редколлегиями классов проведен конкурс видеороликов, посвященногоМеждународному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации учащихся.Учащиеся записали 15 видеороликов -"СТОП-РАССИЗМ".24.Проводился Совет редколлегий классов и осуществляется еженедельная фото- ивидеосьемка классных мероприятий, размещение материалов на сайте школы в группевКонтакте.25.В 2023 году вышло 4 номера школьной газеты "Школьный дом".
3. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ

o способны воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,творчестве людей;
o проявляют интерес и уважение к отечественной и мировой художественнойкультуре;
o проявляют стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности, искусстве.

Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:
1. Учащиеся школы приняли участие в концертной программе «Tansimua» («Землятанцев»)2. Старшеклассники о и провели открытые «Уроки доброты» (занятия на пониманиеинвалидности) в классах на уровне начального общего образования.3. Приняли участие в Этнокультурных каникулах, организованного Детскиммузейным центром «Кижи».4. Приняли участие в программе ДМЦ «Кижи» «Шёлк, атлас, канифас, весь девичийприпас».5. Провели внеурочные занятия «Культура и традиции родного края».6. Ежегодно проводится цикл мероприятий, посвященных Международномуженскому дню: 280 учащихся приняли участие в выступлении вокальных групп2А, 2Б, 2В, 3А, 3А, 3Д классов "О маме песни наши...", конкурс открыток «Мамыразные важны, мамы разные нужны» (5-7 классы).7. В честь Международного дня поэзии организовано участие наших школьников влитературно-музыкальных композициях 5-9 классов "Служить поэзии родной...".8. Организован общешкольный Конкурс чтецов «Мужество героев», в ходе проектазаписаны видеоролики.9. Традиционно были проведены открытые Уроки искусства в рамкахобщероссийской масштабной акции Всемирный День искусства.10. Учащиеся приняли участие в школьном конкурсе «Карельская моторка» – ребята идевчата своими руками сделали 300 открыток к международному женскому дню.11. Учащиеся школы были вовлечены в проект «Островки добра» по уходу запожилыми людьми. Учащиеся сделали своими руками и передали свои открыткидля ветеранов и пенсионеров центра социального обслуживания населенияРеспублики Карелия.

https://kantele.ru/afisha/afisha/18341.html
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4. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ИЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
o бережно относятся к физическому здоровью, соблюдают основные правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе винформационной среде;
o владеют основными навыками личной и общественной гигиены, безопасногоповедения в быту, природе, обществе;
o ориентированны на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом;
o сознают и принимают свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:
1. Приняли участие в Общероссийских мероприятиях «Кросс наций», «ЛыжняРоссии», Кросс «Золотая осень» (1-4 классы), «Веселые старты» 1-4 классы,2. Приняли участие в городских соревнованиях по пионерболу, в соревнованиях полыжным гонкам «Все на старт», соревнованиях «Игры ШСК», влегкоатлетической «Эстафете Победы», в городских соревнованиях по волейболу,3. Организовали и провели традиционные школьные легкоатлетическиесоревнования «Здравствуй, весна» (6-11 классы), спортивный квест по станциям«Веселый муравейник», командные соревнования «Калейдоскоп» (1-4 класс),семейную эстафету «Мама, папа, я – спортивная семья»,4. Приняли участие в проектной деятельности: обучающиеся 9-х классов разработалии защитили проекты по пропаганде здорового образа жизни: «Бальные танцы –увлечение и перспектива моего личностного роста, «Развитие туризма натерритории Республики Карелия».5. Организовали и провели Шахматный турнир среди наших учащихся и юнармейцев"Защитник";6. Организовано и проведено социально-психологическое тестирование средиобучающихся школы.7. Проведена просветительская работа среди участников образовательного процесса.8. Организована серия семинаров, «круглых столов» по внедрению обучающихпрограмм, тренингов, модулей рабочих программ по вопросам профилактикиупотребления ПАВ, по формированию здорового образа жизни.9. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся повопросам профилактики употребления ПАВ.10. Проведение родительских собраний «Здоровый образ жизни: возможности, риски,перспективы».11. Оказание консультативной помощи всем участникам образовательных отношенийпо вопросам формирования здорового образа жизни.12. Организация и проведение межведомственной рабочей группы по проблемампрофилактики химической зависимости, девиантного поведения.13. Организация оздоровительных акций с помощью волонтерского отряда в рамкахакций «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт - основа здоровой семьи».

5. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
o сознают ценность труда в жизни человека, семьи, общества;



o проявляют уважение к труду, людям труда, бережно относятся к результатамтруда, ответственному потреблению;
o проявляющий интерес к разным профессиям;
o участвуют в различных видах доступного по возрасту труда, трудовойдеятельности.

Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:
1. Особенно значимым является приобретенный школьниками опыт осуществлениясоциально значимых трудовых дел, направленных на пользу родному городу истране, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции.2. В школе создан волонтерский отряд. Результатом такой деятельности стала победав грантовом конкурсе «Я-активист!». Целью данного проекта является вовлечениеобучающихся в процесс сохранения исторической среды, развитие историко-познавательного кругозора, желания изучать историю своего города.3. С 2022- 2023 учебного года успешно реализуется в 9-х классах совместно сучреждениями среднего профессионального образования г. Петрозаводскапрограмма по профессиональной ориентации учащихся «Профнавигация», поитогам учебного года 5 учащихся получили Удостоверения о присвоениипрофессиональной квалификации, каждый учащийся получил Свидетельство обосвоении профессиональных навыков.4. В нашей школе выпускники 9-х классов получают не только общее, но и основысреднего профессионального образования! В течение 2022-2023 учебного годанаши девятиклассники получали не только качественное основное общееобразование, но и стали участниками сетевой образовательной программы«Профессиональная навигация», которая позволила нашим выпускникам овладетьпрофессиональными компетенциями по 15 профессиям на базе образовательныхучреждений среднего профессионального образования Республики Карелия. И вотпрекрасные результаты такого партнерства и взаимодействия!5. 27 апреля 2023 года МОУ «Средняя школа №3 - Школа ЮНЕСКО» совместно собразовательными учреждениями среднего профессионального образованияорганизовали и провели на площадке Центра опережающей профессиональнойподготовки торжественное вручение выпускникам основного общего образованиянашей школы удостоверений и сертификатов о получении основпрофессиональной подготовки по приоритетным для Республики Карелия 15профессиям на базе 5 образовательных учреждений среднего профессиональногообразования:

· «Петрозаводский автотранспортный техникум»
· «Колледж технологии и предпринимательства»
· «Петрозаводский техникум городского хозяйства»
· «Петрозаводский Лесотехнический техникум»
· «Петрозаводский базовый медицинский колледж»Представители техникумов и колледжей отметили:высокий уровень учебной и профессиональной мотивации учащихся,несомненные успехи обучающихся в овладении первыми профессиямимногие ребята и девчата получили удостоверения сразу по двум профессиям,некоторые стали победителями муниципальных и региональных конкурсовпрофессионального мастерства,очень понравилась слаженность работы педагогическихколлективов на уровне общего и среднего профессионального образования. Работаосуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, на основекоторого были составлены планы и программы воспитательной работы классныхруководителей.

https://vk.com/club_patt
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
o понимают ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияниелюдей на природу, окружающую среду;
o проявляют любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,приносящих вред природе, особенно живым существам;
o выражают готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:
1. Продолжается проведение метапредметных и интегрированных открытых уроков,посвященных экологии.2. Проведено 2 экологические акции по сбору раздельного мусора и мусора в лесныхмассивах города.3. Приняли участие в финале наставнических команд 6-11 класс в международнойакции «Эковолонтер Карелии – наследие ЮНЕСКО» и в фотоконкурсе на этутему.4. На всех уровнях образования проведены мероприятия в рамках Всероссийскогодетско-юношеского общественного движения "Школа экологии"5. Проведены эколого-биологические мини-экспедиции школьников,осуществляемые в полевых условиях на территории г. Петрозаводска иПрионежского района.6. Проведены презентации по итогам реализации проекта «Эко-школа/Зеленый флаг»на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.7. Организована защита индивидуальных исследовательских проектов поорганизации экологической деятельности и реализации экологическихисследовательских проектов обучающихся.7. ЦЕННОСТЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ:ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
o выражают познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
o обладают первоначальными представлениями о природных и социальныхобъектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживойприроды, о науке, научном знании;
o имеют первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опытав естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Для достижения планируемых результатов воспитательной деятельности поданному направлению в школе были организованы и реализованы следующиемероприятия и проекты:
1. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиадышкольников.2. Участие в городском, республиканском и всероссийском этапах олимпиады.3. Участие в интеллектуальной игре "День солнца" посвящённой Всемирному днюматематики.4. Развитие информационной культуры и навыков общения у школьниковосуществляется через создание медиацентра. Единое информационноепространство школы стимулирует креативное мышление и самовыражение.



Кроме того, развивает навыки сотрудничества, коммуникации и самодисциплины.Это инструмент, который способствует развитию творческого потенциала иподготавливает учеников к современной цифровой реальности.5. Наша школа победила во Всероссийском конкурсе «Мастерские роста», которыйпроводился АНПО «Школьная лига» и Институтом педагогики Санкт-петербургского государственного университета при поддержкеблаготворительного фонда «Вклад в будущее». Целью проекта являетсяразработка и реализация педагогических решений, направленных на развитиеличностного потенциала педагогов и школьников в контексте школьного ивнешкольного дополнительного образования и деятельности психолого-педагогических классов. Данные цели ориентирует педагогов на обеспечениепозитивной динамики развития личности обучающегося. В связи с этим важносочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самогоребенка по своему саморазвитию.6. 2023 год – Год педагога и наставника был ознаменован проведением II открытойконференцией школьных наставнических команд «Кубок наставников».7. Организовали и провели финал III международной кейс-конференции в рамкахАссоциации школ ЮНЕСКО «Пятое измерение качества образования. Кубокнаставников».8. Приняли участие в региональном финансовом марафоне, который вместе спартнерами проводило Минфин РК.В 2023 году в школе введена должность советника директора по воспитанию и
взаимодействию с общественными организациями. Для достижения планируемых
результатов воспитательной деятельности в проекте «Навигаторы Детства» в школе были
организованы и реализованы следующие мероприятия и проекты:
1. Приняли участие в Неделе интернета. Для учащихся проведены открытые «Урокибезопасного Интернета».2. Организована и проведена викторина «Изучи Интернет – управляй им!3. Приняли участие в Всероссийском проекте ЭкоГТО.4. Организован и проведен квест « В поисках музыки».5. В День Учителя проведены Уроки самоуправления и подготовленывидеопоздравления от всех классов, организован конкурс портрет «Мой учитель».6. Приняли участие во Всероссийской акции «Посвящение учителям».7. Приняли участие в Грантовом конкурсе молодежных социальных проектов «Я-активист».8. Приняли участие в интернациональном квесте «Многонациональная Карелия» вДоме дружбы Республики Карелия.9. Приняли участие в Единой культурно-просветительской акции «Я – россиянин».10. Приняли участие во Всероссийском «Дне памяти погибших при исполнениислужебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России».11. Приняли участие в Городской командной игре «Форт Боярд».12. Встреча с активистами клуба «Север» по организации проекта «Километрыистории».13. Организована экскурсия на ООО «Литейный завод Петрозаводскмаш», в рамкахпроекта «Профнавигация».14. Организован и проведен праздник «Посвящение в первоклассники».15. Организован и проведен образовательно-ознакомительный визит «Мостыдружбы» в МОУ «Средняя школа № 3» (партнер МОУ «Ладвинская Средняяшкола №4»16. Организовали и провели интеллектуальную игру «Мамы разные бывают».17. Организовали провели Творческую мастерскую «Словами о маме».18. Приняли участие в «Вороновских чтениях. Образование в Карелии через века»,



19. Приняли участие в муниципальном этапе КЭС БАСКЕТ.20. Муниципальный этап Турнир по пионерболу "Легкий мяч".21. Курирование, сопровождение и содействие в развитии основных направлений:медиа-центр.22. Состоялось открытие Центра детских инициатив.23. Освещение в социальных сетях, в группе школы конкурсов, программ, проектов,вебинаров и мероприятий, в которых советники, педагоги, дети могут принялиучастие.24. Приняли участие в «Дне неизвестного солдата» и «Международном днеинвалидов».25. Организовали и провели мероприятия в рамках «Дня Героев Отечества».26. Организовали участие учащихся школьников в Республиканском празднике«Главная елка Карелии»
На основе SWOT – анализа реализации Программы воспитания школы в 2023году определены задачи организации воспитательной деятельности на 2024 год:

1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективахучащихся, педагогов и родителей.2. Усилить воспитательную работу по направлению формирования и развитияфизической культуры, здорового образа жизни школьников и их семей.3. Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений,преступлений, совершаемой несовершеннолетними и в отношениинесовершеннолетних.4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основегуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитаниишкольников.5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,самостоятельности у школьников через развитие детских общественныхдвижений, органов ученического самоуправления, добровольческих иволонтерских проектов.6. Совершенствовать систему внеурочного и дополнительного образования детей.7. Усилить работу по совершенствованию коммуникативных умений педагогов,родителей эффективно работать в системе «учитель – ученик - родитель».8. Продолжить развитие ученического самоуправления, актива школьников,способствовать реализации лидерских проектов.9. Продолжить сотрудничество учащихся среднего общего образования с младшимишкольниками, учащимися основного общего образования по социальномупроектированию, выделяя наставников из числа учащихся основной и старшейшколы.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интереснуюи событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективны способомпрофилактики антисоциального поведения школьников.
1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»I. Ценностно-смысловые приоритетыКлючевые общешкольные дела планируются рабочей группой (заместителями директора,Советом старшеклассников, активистами РДШ, педагогом - организатором, руководителем МОклассных руководителей), представителями Управляющего совета, родительскойобщественностью и входят в календарно-тематическое планирование воспитательной работышколы.На школьном уровне во время проведения ключевых общешкольных дел создается



возможность для одновременного и добровольного участия в деле всех членов школьногоколлектива (обучающихся, педагогов, родителей). Детско-взрослые отношения строятся на основесотрудничества, совместного планирования и анализа проводимых дел. Возрастаетпознавательный уровень, общественная направленность деятельности школьников.Соблюдаются идеи творчества, коллективности, добровольности, свободного выбора видов иформ деятельности на всех этапах организации дела. При проведении традиционных делрождаются новые идеи, способы и формы организации деятельности, используются элементысюрпризности, неожиданности и эффективности, что создает атмосферу эмоциональногоединения. II. Задачи воспитания1. Эмоциональная и деятельностная включенность участников в общеедело, поддержка осознанной активности участников в их творческой самореализации;2. Создание условия для межвозрастного взаимодействия,стимулирующие самоорганизацию межвозрастных групп и сообществ, сотворчество исотрудничество старших и младших школьников, взрослых и детей на всех уровнях иэтапах дела.3. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые делашколы.III. Виды и формы деятельностиДля реализации воспитательного потенциала ключевых общешкольных делиспользуются следующие формы работы:На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего школу социума:- Акция «Обнимем ребенка с книгой»- Акция «Окно Победы»;- Акция «Прочитанная книга о войне»;-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуютнетолько родители детей, но и дедушки, бабушки);
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемыйкомплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки икультуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаютсянасущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизнишколы, города, страны:- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимопрофилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителейи обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,которые открывают возможности для творческой самореализации школьников ивключают их в деятельную заботу об окружающих:- Всероссийский день бега «Кросс Наций»;- «Масленица»;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимымотечественным и международным событиям.На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимымидля детей и педагогов знаменательными датами, и в которых, участвуют все классышколы.- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,



подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полномсоставе учеников и учителей Школы);- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс,проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенниепраздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускныевечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходомучащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение иминовых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:- «Посвящение в первоклассники»;- «Посвящение в пятиклассники»;- «Первый звонок»;- «Последний звонок».
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов заактивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрениюсоциальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношениймежду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения другк другу:- общешкольные «Линейки Успеха» (по окончанию триместра, уч. года) свручением грамот и благодарностей, награждение на торжественной церемониивручения аттестатов грамотами, дипломами выпускников.На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольныесоветы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел науровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы иоборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими имладшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседыс ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли быстать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.IV. Мониторинг участия в общешкольных делахИзучение результативности участия в общешкольных делах всех участниковобразовательного процесса на каждой возрастной ступени строится комплексомдиагностических методик.В комплекс входят традиционные педагогические методики: наблюдение, опрос,учёт ианализ участия в жизнедеятельности класса и школьного коллектива, изучениеудовлетворенности обучающихся школьной жизнью (методика А.А. Андреева)



Сквозной обязательной методикой является методика «Выявление мотивов участияобучающихся в делах классного и общешкольного коллектива»(методика О. В.Лишина)2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»I. Ценностно-смысловые приоритетыНормативно-методологические обоснования деятельности классного руководителяобусловлены как государственными документами, регламентирующими системуобразования, так и Положением о классном руководителе, принятом на педагогическомсовете от «26» августа, 2020 года.Классный руководитель, как ключевая фигура воспитательной системы школы, создаётусловия для личностного развития каждого школьника в процессе освоения базовыхценностей российского общества.Классный руководитель является организатором жизнедеятельности классногоколлектива, способствует творческому участию в ключевых событиях школьной жизни,занимая позицию помощника, вдохновителя, наставника.Классный руководитель корректирует процесс овладения образовательнойпрограммой,взаимодействует с учителями, решает проблемные ситуации.Классный руководитель строит конструктивные отношения с родителями,вовлекает их в решение задач по максимальному раскрытию способностей ребёнка.II. Цели и задачи профессиональной деятельности классныхруководителей1. Овладение методикой коллективной организаторской деятельности(планирования, подготовки, проведения и анализа ключевыхобщешкольных2. дел), способствующей развитию социального опыта и осознанногоовладения социально значимыми знаниями.3. Организация воспитательного процесса с учётом возрастной психологиии особенностей социализации.4. Совершенствование профессиональной компетенции учителя каквоспитателя.III. Виды, формы и содержание деятельности классныхруководителейКлассный руководитель планирует работу в соответствии сфункциональными обязанностями по четырём направлениям:
· работа с классным коллективом;
· индивидуальная работа с учащимися;
· работа с учителями, преподающими в классе;
· работа с родителями.Содержание воспитательной работы в классе определяется конкретными задачами,отражающими уровень состояния отношений к базовым ценностям, и корректируется всоответствии с задачами воспитания на каждом этапе развития коллектива.Логика организации воспитательного процесса соответствует традициям воспитательнойсистемы школы и основана на творческом участии коллектива класса в ключевыхобщешкольных делах.Профессиональная грамотность в работе классного руководителя поддерживаетсяметодическим сопровождением, рассматривающим вопросы:планирования воспитательной работы,

· ознакомления с современными дидактическими теориями,
· ознакомления с психологической литературой по возрастнымособенностям личностного развития ребенка,
· мастер-классы по применению современных воспитательныхтехнологий,
· семинары по освоению методики наиболее успешныхвоспитательных практик,



· тренинги решения сложных педагогических ситуаций, деловые игры.
IV. Мониторинг личностного развитияИзучение результативности воспитательной работы на каждой возрастнойступени строится комплексом диагностических методик.

Диагностический инструментарий
Компетенцииученика Показатели Методологическийинструментарий
СформированностьпознавательногопотенциалаличностиУчащегося иособенностимотивации

Выявлениеуровня школьой мотивацииучащихсяОпределениеуровнясформированностиучебно-познавательногоинтереса.

Педагогическоенаблюдения
Анкета "Оценка уровняшкольной мотивации" Н.Г.Лускановой
Выявлениенаправленности интересовмладших школьников

Сформированностькоммуникативногопотенциалаличности и еёзависимость отсформированностиобщешкольногоколлектива.

Комфортность ребёнка вшколе.Состояние эмоционально-психологическойатмосферы вколлективе.
Сформированностьсовместной деятельности.Взаимодействиесо взрослыми, родителями,педагогами

Педагогическоенаблюдение.МетодикаА.А.Андреева «Изучениеудовлетворённости учащегосяшкольной жизнью».Социометрическое изучениемежличностных отношений вдетскомколлективеОпределение индексагрупповой сплоченности К.Э.Сишора МетодикаА.А.Андреева «Изучениеудовлетворённости родителейжизнедеятельностьюобразовательного учреждения»

Сформированностьнравственного,эстетическогопотенциалаучащегося.

Нравственнаянаправленность личности.Соблюдениесоциальных и этическихнорм.

1. Н.П.Капустин Методикаопределения уровнявоспитанности учащихся.2. Педагогическоенаблюдение3. Анкета «Оценипоступок»
Сформированностьотношений ребёнка кРодине, обществу, семье,школе, себе, природе,труду.

(дифференциацияКонвенциональных и моральныхнорм по Э.Туриэлю вмодификации Е.А.Кургановой иО.А.Карабановой, 2004)



МОДУЛЬ 3 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»I. Ценностно-смысловые приоритеты.Нормативно-методологические обоснования организации внеурочнойдеятельности и дополнительного образования детей обусловлены следующимилокальными актами: Положение об организации дополнительного образования (приказ№269 от 28.08.2020 г.), Положение о наполняемости групп и режиме занятий вобъединениях дополнительного образования (приказ №13 от 13.01.2021 г.), Положение опромежуточной и итоговой аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающимпрограммам различной направленности МОУ "Средняя школа №3" (приказ №269 от28.08.2020 г.)Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляетсячерез:- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для нихдеятельность;- создание традиций, определяющих социально значимые формыповедения;- формирование детско-взрослых общностей, объединяющихобучающихся и педагогических работников;- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженнойлидерскойпозицией;- поощрение детских инициатив и детского самоуправления.II. Цели и задачи1. Создание условий для достижения обучающимися необходимого дляжизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществомсистемы ценностей;2. Создание условий для многогранного развития и социализациикаждого обучающегося в свободное от учёбы время;3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизациюсоциальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время;4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, сосформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социальнозначимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив;5. Систематизировать программы внеурочной деятельности идополнительного образования и обеспечить их взаимодополняемость.III. Виды, формы и содержаниеСпецифика внеурочной деятельности заключается в том, что в условияхобщеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям поинтересам, познать новый способ существования –безоценочный, при этом обеспечивающийдостижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательнымучебным дисциплинам.Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,интегрирована сним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым однуиз наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческойдеятельности учителя и



обучающегося происходит становление личности ребенка. Для этого в образовательнойорганизации используются многие традиционные и инновационные формы работы.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединенияОДОД, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающиеих любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующиеих гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:«Шахматы», «Электроника», Лаборатория Робототехники, Лаборатория 3-Дмоделированияи прототипирования, Лаборатория инфокоммуникационных технологий, ЛабораторияИнтернет вещей, Лаборатория геоинформационных систем и экологии (ГИС-лаборатория),Лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники, Лаборатория«Бионика».Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и объединенияОДОД, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса иумения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре иих общее духовно-нравственное развитие: «Поэтический клуб», «Вокальная студия», «Изо-студия», «Ансамбль эстрадного танца», Театральная студия.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и объединенияОДОД, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитаниеу них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужоемнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей:Телецентр«Школа говорит», школьный пресс-центр.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности иобъединения ОДОД, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, егоистории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Школьный музей».Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности иобъединения ОДОД, направленные на физическое развитие школьников, развитие ихценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:«Рукопашный бой», «Флорбол».Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД,направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у нихтрудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: «Театр моды Виктория»,«Юный машиностроитель», «Гончарное дело».Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД,направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциалашкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать вкоманде: «Зарница».
IV. МониторингРезультативность внеурочной деятельности и дополнительного образования последующим критериям:- рост социальной активности учащихся;- рост мотивации к активной познавательной деятельности;-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, каксформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных иорганизационных способностей, рефлексивных навыков;- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских инравственных норм, духовной культуры, гуманистического отношения к окружающему миру(уровень воспитанности);- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.Говоря о мониторинге учёта достижений обучающихся во внеурочнойдеятельности, следует сказать о механизме отслеживания посещаемости обучающимися



внеурочной деятельности. Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников вовнеурочной деятельности может стать карта вовлечённости обучающегося на начало и наконец учебного года.
Карта вовлечённости обучающихся класса во внеурочнуюдеятельность.Дата Ф.И.обучающегося Направления внеурочной деятельности Учреждения доп.образования
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май Анализ данной карты, который позволяет систематизировать сведения озанятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активностишкольников.Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметныеи личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависятот направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимисяпланируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли,концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др).

В течение года педагог заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов.Уровневая таблица мониторинга результатов
№ ФИ ученика Правильное выполнение задания1 2 3 4 5 Уровень выполнения заданий

Иванов 1 уровеньСидоров 2 уровеньПетровКол-восправившихся сзаданиями(в%)Кол-во ( %), незнают каквыполнять этозадание и неприступают квыполнению
В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочнойдеятельности, заполняет лист индивидуальных достижений ученика.

ЛИСТиндивидуальных достижений ученика классапо курсу внеурочной деятельности « »
Вид деятельности. Время учёбы (месяц)

9 10 11 12 1 2 3 4 5
Регулярно посещает занятия.



Старательно и терпеливовыполняет указания учителя.
Адекватно относится ккритике со стороны педагога.Высказывает своё мнение одеятельности товарищей,критически сравнивает своюработу с другими.
Каждый педагог прописываетрезультаты, которые долженпоказать обучающийся в данномкурсе.
Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности УУД.

Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь болеевысоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагогдолжен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде деятельности.Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом вконце учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметныхрезультатов. Карта развития метапредметных результатовкурса внеурочной деятельности « » ученикакласса Ф.И.
Метапредметные результаты Да НетВысокая мотивация к ……..Проявляет настойчивость вдостижении цели.Применяет методынаблюдения.Оценивает….Обсуждает проблемныевопросы с учителем.Строит работу на принципахуважения идоброжелательности,взаимопомощи.Сравнивает результатысвоей деятельности срезультатамидругих учащихся.Определяет успешностьвыполнения своего задания вдиалоге сучителем.Понимает причиныуспеха/неуспеха своейдеятельности;Обладает волевойсаморегуляцией в ходеприобретения опытаколлективного публичноговыступления и приподготовке кнему.Объясняет свои чувствапроизведений искусства.



Вступает в беседу иобсуждение на занятии и вжизни.
Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокийуровень формирования метапредметных результатов.7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителюнеобходимо больше обращать внимания на работу с этим обучающимся.5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель должен построитьработу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень формированияметапредметных результатов.Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится вначале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного годапозволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии,сотрудничеству и учебной самостоятельности младших школьников. В конце учебногогода проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки.Уровневая карта развития самооценки

Поведенческий индикатор Показатель Уровень
Всецело полагается наотметку учителя,воспринимает еенекритически (даже в случаеявного занижения), невоспринимает аргументациюоценки; не может оценитьсвои силы относительнорешения поставленной задачи.

Ученик не умеет, не пытается ине испытывает потребности воценке своих действий – нисамостоятельной, ни по просьбеучителя

Отсутствие оценки

Критически относится котметкам учителя; не можетоценить своих возможностейперед решением новой задачии не пытается этого делать;может оценить действиядругих учеников.

Умеет самостоятельнооценить свои действия исодержательно обосноватьправильность илиошибочность результата,соотнося его со схемойдействия.

Адекватнаяретроспективнаяоценка

Свободно и аргументированооценивает уже решенные имзадачи,пытается оценивать
Приступая к решению новойзадачи, пытается оценить своивозможностиотносительно ее решения,однако при этом учитываетлишь факт того, знает ли онееили нет, а не возможностьизменения известных емуспособов действия

Неадекватнаяпрогностическаяоценка

Целевые индикаторы:1. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного



образования, в общей численности (процент);2. доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочной деятельностии дополнительного образования, через воспитательную парадигму (процент)
4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»I. Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обученияВоспитательный потенциал школьного урока реализуется через:- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подборсоответствующих текстов, задач, ситуаций;- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений; - организацию шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающимиодноклассниками;II. Задачи воспитанияОсновными задачами модуля «Школьный урок» являются:
 становление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбучителя, привлечению ихвнимания 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 учебнойдисциплины и самоорганизации; формирование осознанной мотивации к познанию. выработка главного мотива жизненной стратегии: активного достиженияуспехаили пассивного избегания неприятностей.III. Виды и формы деятельностиМОУ "Средняя школа №3" - школа-ЮЕСКО, в школе создан интерактивный музейнауки и современных технологий, все это помогает вывести обучение детей за пределыклассов в лаборатории, интегрировать различные направления обучения и воспитания, сделатьпространством обучения, творчества, коммуникации сначала Технопарковую зону, а затем ивсю школу, что определяет виды и формы школьного урока.Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее): привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработкисвоего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач длярешения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальныхигр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученныена уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы впарах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникамвозможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навыкгенерирования 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 (школьная научно-практическая конференция«Шаг в науку»).IV. Мониторинг решения задач



Все мониторинги будут проводится педагогом-психологом и класснымруководителем дважды в год: сентябре, апреле.4.1. Мониторинг формирования навыков сотрудничества:Выявление уровня сформированности навыков коммуникативного общения унесовершеннолетних через:
 стремление к общению через формирование отношения к себе и другим;
 способности к партнерскому диалогу;
 умение слушать и слышать партнера по общению;
 уровень сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 устойчивый результат в личностном развитии, изменение позиции ребенка отучастника к организатору
4.2. Мониторинг воспитания нравственных качеств: взаимопомощи, желанию иумению сопереживать.Педагог-психолог проводит диагностику всех сфер по представленным методикам.Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития ивоспитания школьников (субъективный тест).Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет провестиэкспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию духовно-нравственнойсферы школьников.Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания направлен навыявление следующих параметров:- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностнойсферы учеников с использованием методики «Я разный», уровень сформированности социальнойкультуры через диагностику нравственных представлений школьников (диагностику проводитпедагог-психолог, методика Л.А. Ясюковой Тест правового и гражданского сознания);- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейныхценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моясемья»); - уровень нравственного развития и воспитания школьников, диагностику проводитклассный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой)4.3. Мониторинг уровня сформированности осознанной мотивации к познанию.Выявление уровня развития мотивации к познанию и обучению, желание ребенкаполучатьзнания. Осознанное отношение ребенка к окружающему миру.Согласно теоретическим исследованиям воспитывает не непосредственно учитель(руководитель), а социальная среда, которую он организует в воспитательных целях. Активнаядеятельность ученика в коллективе класса (группы) как в воспитывающей среде, будь то науроке или вне урока – движущая сила и источник развития личности школьника, воспитанияиз него активного гражданина общества.Очевидно, что возникает необходимость организовать учебную деятельностьтаким образом, чтобы каждый урок имел воспитательный эффект: развивал у учащихсяинтерес к научному содержанию учебного материала, вызывал у них желание овладеть имлучше.

Кеттеля. Использование в мониторинге методики 16-факторный личностный опросник
Итоговые показатели ежегодно анализировать и на основе полученных результатов



корректировать содержание воспитывающей деятельности на следующий каждый год.
5. МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕI. Ценностно-смысловые приоритетыПоддержка школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающиеся младшихи подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредствомвведения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности коллективаобучающихся, означающий их права и обязанности анализировать состояние дел,вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни, активно участвовать вих реализации. II. Задачи воспитанияУченическое самоуправление решает следующие задачи воспитания:1. Предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать впрогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательного процесса;2. Формировать у обучающихся потребность совершенствовать свою личность;3. Воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитатьгражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающих людей.Ученическое самоуправление дает возможность:- Приобрести опыт управленческой деятельности;- Раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности обучающихся;- Ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы;- Доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и внеурочнойдеятельности.V. Виды и формы деятельностиУченическое самоуправление является важным фактором социализации личностиребёнка. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органовсамоуправления и классных руководителей; через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы смладшими ребятами); через организацию дежурства по школе.На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел. Работа в комитетах школьного ученического самоуправления; через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатнымирастениями и т.п.Мониторинг решения задачОпределение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе накаждой возрастной ступени определяется при помощи методики, разработанной И.Рожковой.
6. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯ»I. Ценностно-смысловые приоритетыДетское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое,некоммерческое формирование, которое создано по инициативе детей и взрослых на основеобщих интересов для общих целей. Детское общественное объединение обладает высочайшимвоспитательным потенциалом и, кроме того, может сочетать в себе воспитательный потенциали других сфер совместной деятельности детей и педагогов из других модулей программывоспитания, например, «Самоуправления», «Экскурсий, экспедиций, походов» и др.



Отличительные черты детского общественного объединения: добровольность,самоуправляемость, некоммерческая направленность, разновозрастность, совещательная икомпромиссная позиция взрослого, обязательная совместная социально значимая деятельностьдетей и взрослых.Ключевое отличие детского общественного объединения от всех других – это ярковыраженная просоциальная направленность, то есть ориентация на пользу людям, заботуо других. Другой определяющий критерий детского общественного объединения – наличиеуровня самоуправления. Самоуправление – это инструмент, при помощи которогомы реализуем воспитательный потенциал. Основы соуправления в детском общественномобъединении – выборность, равноправие, преемственность, коллегиальность, критикаи самокритика, свобода слова, отчетность, сочетание коллективных и личных интересов детей,распределение полномочий.В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим,школе и обществу, получают личностное развитие. Школьники участвуют в клубныхвстречах, волонтерских проектах, сборах объединения во время каникул. В деятельностьдетского объединения входят выборы, торжественное обещание, то есть договор междуребенком и объединением, развитие традиций и ритуалов, рекрутинговые акции в начальнойшколе. II. Задачи воспитанияДОО как социальный институт ставит перед собой воспитательные задачи:– приобретение ребенком (подростком) иного, отличного от ученического, социальноодобряемого опыта индивидуальнойи общественной самоорганизациидетей;организация и участие ребенка в общественно- полезной деятельности объединения;– самостоятельный выбор ребенком форм и способов своего участия в деятельностиобъединения через выбор программ и форм деятельности;– развитие навыков командообразования и умения работать вкоманде;– приобретение ребенком (подростком) реального опыта гражданственности черезучастие в демократических процедурах самоуправления — выборах руководящих органовобъединения, подотчетности выборных органов общему сбору объединения; ротации состававыборных органов;– приобретение реального опыта управления объединением через участие в егоуправлении и деятельности в лидерской позиции;– приобретение ребенком (подростком) опыта реальной ответственности черезпроцедуру отчетности за выполненное поручение;– формирование чувства принадлежности к коллективу объединения черезуважениек атрибутам, символам, ритуалам, церемониям, определяющимего субкультуру;– приобретение реального опыта разработки и поддержки медийного образа детскогообщественного объединения на информационных ресурсахДООиобразовательнойорганизации;– приобретение опыта продвижения интересов ДОО в органах управленияобразовательной организации (Управляющий совет, педсовет, родительское собрание, общее собраниешколы, органы ученического самоуправления);– расширение позитивного социального и культурного пространстважизнедеятельности,снижающего уровень агрессииподростков иих деструктивного поведения.III. Виды и формы деятельностиДействующее на базе школы детское общественное объединение (первичноеотделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересовдля реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Егоправовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2020 года481-ФЗ) «Об общественных объединениях» (ст. 5).Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение детей и молодежи»строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательнойдеятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной организации,органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации исложившихся отношений с организациями- партнерами.На уровне образовательной организации первичное отделение РДДМ решает задачи



содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.1. Содержательные:- организация мероприятий по направлению деятельности РДДМ ;- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;- организация участия участников РДДМ в мероприятиях местных и региональныхотделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДДМ .2. Организационные:- ведение реестра участников первичного отделения РДДМ ;- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДДМ ;- составление отчетной и аналитической документации.3. Информационные:- проведение информационной кампании о деятельности РДДМ в СМИ;- организация работы в социальных сетях;- организация работы с потенциальными участниками РДДМ ;- информирование потенциальных участников о возможности принять участие впроектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях.4. Личностно-ориентированные:- раскрытие творческого потенциала участников РДДМ ;- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации,самосовершенствования участников РДДМ ;- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Россиикак Отечеству.Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДДМ –осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которыесодержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формированиявоспитательных результатов.
7. МОДУЛЬ «КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕМАРШРУТЫ »I. Ценностно-смысловые приоритетыЭкскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знанияоб окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно ибережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения вразличных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия длявоспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.Во время экскурсии у обучающихся формируется исследовательский подход к проведениюэкскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Практическиезанятия на природе –внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру, математике могутвключать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение.II. Задачи воспитанияЗадачами данного модуля являются:- применение полученных на уроках знаний на практике;- неформальное межличностное общение детей и взрослых;- создание условий для воспитания у обучающихся самостоятельности иответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (какисследователи);- формирование навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил.

III. Мониторинг решения задач
1. Сформированность познавательного потенциала личности обучающегося(познавательная активность обучающихся) – методика изучения развития познавательных процессовличности ребенка, мониторинговые обследования, педагогические наблюдения;2. Сформированность нравственного потенциала личности обучающегося(сформированность отношений ребенка к Родине, природе, труду, обществу) – метод ранжирования,тест Н. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»



8. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»I. Ценностно-смысловые приоритетыПроблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а всовременных условиях она становится особенно актуальной в связи с изменениями,происходящими в обществе. Одно из наиболее актуальных и востребованных направленийразвития МОУ «Средняя школа №3» связано с повышением качества и привлекательностиестественнонаучного и технического образования.Один из важнейших приоритетов проводимой профориентационной работызаключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а наформирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлятьсознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свойвыбор, быть профессионально мобильными.II. Цель и задачиЦель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выборпрофессии; формирование психологической готовности к совершению осознанногопрофессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждойличности; повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры.Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.III. Виды и формы деятельностиМОУ «Средняя школа №3», школа-ЮНЕСКО, работает над созданием, внедрениеми дальнейшим развитием в школе такой образовательной системы, которая отвечаеттенденциям развития современного общества и позволяет организовать подготовкушкольников и педагогов к реальному участию в научно-техническом прогрессе,формирование мотивации обучающихся к дальнейшему выбору профессий инженерно-технической направленности, при соблюдении прав обучающихся на выбор индивидуальногообразовательного маршрута для самореализации в различных образовательных областях.Эта работа осуществляется через:ПРОЕКТ ПРОФНАВИГАЦИЯ =«МОЯ ПРОФЕССИЯ В БУДУЩЕМ» (1-4 КЛАСС)«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» (5-7 КЛАСС)«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» (8 КЛАСС)ПРОФМИНИМУМ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ, 9 КЛАСС)ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ (10 КЛАСС)
Традиционные формы и виды профориентационной работы посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях ивузах;  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов поинтересующим профессиям и направлениям образования; участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сетиинтернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,посещение открытых уроков (Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»,онлайн-уроки финансовой грамотности); индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,которыемогут иметь значение в процессе выбора ими профессии; освоение школьниками основ профессии врамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, врамках курсов дополнительного образования; деятельность ОДОД и лабораторий КВАНТОРИУМА «САМПО» (робототехники, 3-Дмоделирования и прототипирования, инфокоммуникационных технологий, интернет вещей,геоинформационных систем и экологии, нанотехнологий и микроэлектроники, бионики, гончарноедело, школьный пресс-центр, юный изобретатель, промышленный дизайн и др.)IV. Мониторинг решения задач



К основным результативным критериям и показателям эффективностипрофориентационной работы, прежде всего, относится:- Достаточность информации о выбранной профессии и методах её получения.Школьник может сделать осознанный выбор профессии, только зная о её месте на рынке, условияхтруда, предъявляемых требованиях к знаниям и физическим характеристикам.- Потребность осознанного выбора будущей профессии. Если ученик проявляетактивность в поиске информации о тех или иных специальностях без давления извне, самостоятельнопробует себя в интересующих направлениях возможной деятельности или составил план дальнейшихдействий, то критерий потребности обоснованного выбора профессии можно считать полностьюудовлетворённым, а стоящую перед школами задачу выполненной.- Осознание школьником общественной значимости труда. В процессе школьнойпрофориентационной работы учащимся школ должно прививаться отношение к труду как к жизненнойценности. У школьников 8-9 классов подобное отношение находится в прямой взаимосвязи спотребностью осознанного выбора профессии, что прямо влияет на качество их дальнейшей жизни.Осознание школьников своих возможностей и интересов (самопознание). Подруководством школьных, приглашенных специалистов ученик осознаёт свои желания, ценности,физические и моральные возможности и основываясь на них совершает выбор дальнейшего карьерногопути. Большая роль здесь отводится школьным психологам и педагогам для максимально корректногоопределения характеристик ребёнка.- Наличие плана дальнейших шагов к получению профессии. После совершённоговыбора старшеклассник должен представлять себе все дальнейшие шаги, которые в результате иприведут его к искомой профессии. Наличие такого плана свидетельствует об успехе проведённойшкольной профориентационной работы.Обоснованность профессионального выбора считается одним из основныхкритериев эффективности профориентационной работы.Критерии:- Когнитивный (определяется степенью ознакомления обучающегося с профессией,наличие индивидуального образовательного плана). Опросник Е.А. Климова, методика измерениясамооценки Дембо-Рубинштейн.- Мотивационно-ценностный (выражает совокупность мотивов, устойчивых интересов,построению профессиональной карьеры). Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова.
- Дятельностно-практический (показывает характер активности и самостоятельностиобучающихся в освоении будущей профессии). Опросник для определения профессиональнойготовности Д.А. Леонтьева.Инструментарий: автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир».
9. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕМЕДИА»I. Ценностно-смысловые приоритетыЦель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средствраспространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативнойкультуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержкатворческой самореализации учащихся, освещение деятельности образовательной организациив информационном пространстве, привлечение внимания общественности к школе,информационное продвижение ценностей школы и организации виртуальной диалоговойплощадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждатьсязначимые для школы вопросы.II. Задачи воспитанияДля достижения цели решаются следующие задачи:● открытие новых объединений дополнительного образования в дошкольныхучреждениях и школьных корпусах по медиа направлениям;●участие обучающихся в мероприятиях и медиа активностях;● обучение педагогов по программам повышения квалификации («Медиакоммуникации в образовательном учреждении»);● создание разновозрастного редакционного совета подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых;● создание школьной газеты (+интернет-издания) для старшеклассников силами самихребят, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованныхрабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;● создание секции электронных СМИ-разновозрастное сообщество школьников и



педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях сцелью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве;● создание школьной видеостудии (киностудии, телестудии, радио), в рамках которойсоздаются ролики, репортажи, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных,анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическоепросвещение аудитории;● создание секции графического дизайна, где вырабатывается единая концепциявизуальных компонентов школы, брендирование школы и Медиацентра;● повышение визуальной грамотности подростков, предоставление им возможностивыразить свои проблемы и чувства визуальным языком;● повышение осведомленности в области кибербезопасности.III. Виды и формы деятельностиВоспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующихвидов и форм деятельности: разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету,школьное радио, телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризацияобщешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления врамках деятельности школьного медиацентра; школьная газета «#ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ FM», на страницах которой размещаютсяматериалы, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов,поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглыестолы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;школьный медиацентр «Говорит и показывает Школа» – созданная из заинтересованныхдобровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьныхпраздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; школьная киностудия «Говорит и показывает Школа», в рамках которойсоздаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещениеаудитории. Учащиеся не только становятся главными героями новостей, но и сами участвуют всъёмочном процессе – как сценаристы, журналисты, интервьюеры, фотоапператоры, корреспонденты,ведущие, режиссеры. Школьный пресс-центр, в рамках которого создаются условия для информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелостиподростка;  участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа(Конкурсы Юных журналистов, «Мы за честную Россию без коррупции» и др.).IV. Мониторинг решения задачСтепень осуществление своевременного освещения наиболее интересныхмоментов жизни школы, качественные и количественные показатели предоставленнойинформации.
10. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»I. Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обученияОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы –это не только предметное окружениев помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее-источники информации-воспитательный потенциалотражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.II. Задачи воспитанияПри создании предметно-эстетической среды перед школой встают следующиевоспитательные задачи:1. Создание условий для свободного поиска, оценки и выбора обучающимися форм и



способов личностной самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, ценностейнациональной и народной культуры, воплощенных в материальных и духовных артефактахокружающей среды.2. Создание условий для совместной созидательной, социально-продуктивнойдеятельности взрослых и детей по изменению, улучшению и совершенствованию предметно-эстетической среды образовательной организации.3. Создание условий для того, чтобы формируемая в совместной деятельности совзрослыми предметно-эстетическая среда образовательной организации среда была не толькосоциально значимой для каждого из них, но и как можно более разнообразной, вариативной,информационно насыщенной, интересной и познавательной.4. Создание условий для того, чтобы предметно-эстетическая среда образовательнойорганизации отвечала высоким эстетическим требованиям, была комфортна для труда и отдыха, чтобыв ней чувствовалось уважение к представителям старшего поколения– учителях, родителях, гостяхшколы, забота об их потребностях.Периодическая переориентация интерьера школьных помещений, которая можетслужить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные ивнеучебные занятия.III. Виды и формы деятельностиВоспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
редметно-эстетической средой школы как: озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей (Аллеягероев спорта), оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных дляшкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющихразделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т.п.); совместная с детьми популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимншколы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьнойповседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во времяпраздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дели иных происходящих в жизнишколы знаковых событий; акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (инфозоны, выставки, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы,ее традициях, правилах.IV. Мониторинг решения задачДоля привлечения школьников к организации предметно-эстетической среды(процент).Методика сформированности чувства вкуса и стиля у обучающихся.

11. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»I.Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обученияРабота с родителями или законными представителями детей осуществляется дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованиемпозиций семьи и школы в данном вопросе.Родители включены в работу коллегиальных органов управления:- Совет МОУ "Средняя школа №3";- Родительскийкомитет.Задачи воспитанияОсновная задача коллегиальных органов самоуправления – это взаимодействие врешении вопросов воспитания и социализации обучающихся МОУ "Средняя школа №3",повышение педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в совместную сдетьми и педагогами деятельность (учебно-познавательную, культурно-досуговую,общественно-полезную и спортивно-оздоровительную).II. Виды и формы деятельности



На групповом уровне: родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностейдетей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки ивнеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы отпрофессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственнымтворческим опытом и находками в деле воспитания детей; круглый стол родительской общественности с директором и администрацией; родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов ипедагогов. На индивидуальном уровне: работа специалистов психолого-педагогического сопровождения по запросуродителей для решения острых конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах (советах профилактики),собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитаниемконкретного ребенка; участие родителей в развивающих беседах, проводимых классным руководителем,целью которых, в широком смысле, является более успешное достижение обучающимся, имеющимнизкие образовательные результаты, целей основной общеобразовательной программы основногообщего образования.помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей.III. Мониторинг решения задачДиагностические методы работы с родителями или законными представителями,служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа,тестирование, анкетирование.Механизм реализации программы осуществляется через:- мониторинговые исследования и определение перспектив;- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание единогосоциокультурного пространства;- психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, вовлечениеродителей в активную жизнедеятельность школы, изучение и внедрение лучшего опыта семейноговоспитания; - формирование позитивной установки на здоровый образ жизни;- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми;- повышение роли дополнительного образования в воспитании детей.

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с цельювыявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации спривлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрацииобразовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательнойработы в школе, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующимвоспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий



экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержанияих совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников –это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальнымиинститутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процессаявляются следующие:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов назаседании кафедры классных руководителей.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития школьников является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.2. Критерии эффективности организации работы по воспитанию исоциализации обучающихся.- критерии эффективности процесса деятельности классных руководителей:• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений,обозначенных в нормативных документах;• адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностныхособенностей детей, характеристик класса;• инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачиинформации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них форм иметодов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.;- критерии результативности деятельности классных руководителей:• сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России;• сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся вотношениисистемы ценностей гражданина России;наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиев школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности детей и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми сдеятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классныхруководителей или педагогическом совете школы.
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 существующего в школе ученического самоуправления;- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;- качеством профориентационной работышколы;- качеством работы школьных медиа;- качеством организации предметно-эстетической средышколы;- качеством взаимодействия школы и семей школьников.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу. 2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы (далее-ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом Программы.Адресность ПКР:Обучающиеся с ОВЗ (задержкой психического развития (ЗПР), требующие созданияспециальных условий, методов и приемов обучения, обеспечение коррекции имеющихсянедостатков.Цель:Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей сограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям в освоении основнойобразовательной программы основного общего образования.Задачи: Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченнымивозможностями здоровья, обусловленных недостатками в их психическом (физическом)развитии.
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогическойпомощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностейпсихофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии срекомендациями ПМПК и проведённой диагностикой) Создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностямиздоровья основной образовательной программы начального общего образования и ихинтеграции в школе.
Планируемые результаты коррекционной работыНаличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость ипривлекательность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического,социального здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.Коррекционно-развивающее обучение в МОУ "Средняя школа №3" представляет собойпедагогическую систему, обеспечивающую разноуровневое обучение детей с ОВЗ иреализующую принципы комплексного подхода к коррекции недостатков развития, единствадиагностики и коррекции недостатков развития, развивающего обучения.
Взаимодействие участников коррекционно-развивающего образовательногопроцессаМеханическое соединение усилий участников образовательного процесса (педагогов,психолога, логопеда, социального педагога, родителей) без единоначалия не даётэффективных результатов. Поэтому необходима консолидация всех сил для решения общихзадач под руководством администрации школы. Работа специалистов проводится последующим направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее иконсультационное.Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса является



школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), целью которого является выработкаколлективного решения о содержании обучения и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Работа ППК строится в соответствии с«Положением о психолого-педагогическом консилиуме» Каждый специалистобследует школьника индивидуально, а на заседании обсуждаются результаты обследования исоставляется коллегиальное заключение, которое содержит рекомендации специалистов иявляется основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению ивоспитанию.Взаимодействие участников ППк – это необходимое условие эффективности системыкоррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих наоснове принципа междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостьюкомплексного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного взаимодействияобеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении и адаптации кшколе; согласованное воздействие на учебно-познавательную деятельность и эмоционально-личностную сферу обучающихся.В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, его психическое ипсихологическое здоровье.
Направления коррекционной работыДиагностическое Коррекционно-развивающее Консультативное

Педагоги Разработкаметодическихидидактическихсредств, выбороптимальногосодержания иорганизационныхформ.

Коррекционно-развивающаяработапедагогическоесопровождение.

Консультированиеродителей, педагоговиспециалистов

Психологи Диагностика-ранняядиагностикаотклонений вразвитии и анализпричинтрудностей

Психологическоесопровождение,комплекснаякоррекцияиреабилитация

Консультативнаяпомощьучастникамреабилитационногопроцесса

Логопеды Диагностиканарушенийустной иписьменной речи

Системакоррекционно-логопедическихзанятий по коррекциинедостатков устнойи письменной форм

Консультированиеродителей ипедагогов



речи

Социальныйпедагог Диагностикаусловийжизни ивоспитанияребёнка в семье

Социальная защитаребёнка в случаенеблагоприятныхусловий жизни,осуществлениеконтроля заусловиямипроживания ивоспитания всемье.

Обеспечениесотрудничестватриады«Педагог-ребёнок-семья»

Родители Укреплениефизического ипсихическогоздоровья ребёнкапорекомендациямспециалистов

Коррекционно-развивающая работапорекомендациямспециалистов

Наблюдение заребёнком и обращение кспециалистам в случаезатруднений

Администрация Созданиеоптимальныхусловийдля учебно-воспитательногопроцесса

Повышениеобразовательногоуровняпедагогического коллективапо вопросамкоррекционнойпедагогики испециальнойпсихологии

Координациядеятельностивсехучастниковпедагогическогопроцесса

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включаетв себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
 диагностическое направление обеспечивает своевременноевыявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексногообследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; коррекционно-развивающее направление обеспечиваетсвоевременную специализированную помощь в освоении содержания образования икоррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченнымивозможностями здоровья ; способствует формированию универсальных учебных действий уобучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); консультативное направление обеспечивает непрерывностьспециального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей повопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; информационно-просветительское направление направлено наразъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса для даннойкатегории детей, со всеми участниками образовательного процесса.



Диагностический модульЦель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования иподготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные(направления результаты деятельности, (периодичндеятельности) мероприятия ость втечениегода)Медицинская диагностикаОпределить Выявление состояния Изучение сентябрь Классныйсостояние физического

и
истории руководитель

физического
и

психического развития Медицинский
психического здоровья детей. ребенка, беседа работникздоровья детей. с родителями,наблюдениеклассногоруководителя,анализ работобучающихсяПсихолого-педагогическая диагностика
Первичная Создание банка

Наблюдение, сентябрь Классный
диагностика для данных логопедическое руководитель,выявления обучающихся, и специалистыгруппы «риска» нуждающихсяв психологическо службыспециализированной е обследование; сопровожденияпомощи анкетированиеФормирование родителей,характеристики беседысобразовательной педагогамиситуации в ОУУглубленная Получение Диагностирова сентябрь Специалистыдиагностика объективных ние. службыдетей сОВЗ, сведений об Заполнение сопровождениядетей-инвалидов обучающемся на диагностическиосновании х документов



диагностическойинформацииспециалистовразногопрофиля,созданиедиагностических "портретов"детей

специалистами (Речевойкарты,протоколаобследования)

Проанализирова ть причинывозникновениятрудностей вВыявитьрезервныевозможности

Индивидуальнаякоррекционнаяпрограмма,соответствующаявыявленномууровнюразвитияобучающегося

Разработкакоррекционнойпрограммы

октябрь Специалистыслужбысопровождения,

Социально – педагогическая диагностикаОпределить Получение Анкетирование Сентябрь - Классный
уровень объективной ,

е наблюдени октябрь руководитель
организованност информации

б о во
я врем Педагог-

и
а, ребенк организованности занятий,беседа психолог
особенности ребенка,

и умени с
и, родителям Социальный

эмоционально- учиться,особенности посещение педагог
волевой
и

личности,
ю уровн семьи. Учитель-

личностной знаний попредметам. Составление предметник
сферы;
ь уровен Выявление характеристики
знаний
о п нарушений

в
.

предметам поведении(гиперактивность,замкнутость,обидчивость и т.д.)



Коррекционно-развивающий модульЦель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфередетей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.Задачи(направления)деятельности

Планируемыерезультаты

Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичностьвтечениегода)

Ответственные

Психолого-педагогическая работаОбеспечить Планы, Разработать индивидуальную
сентябрь Учитель-

педагогическое программ программу по предмету. предметник,
сопровождение ы Разработать воспитательную

классный
детей сОВЗ, программу работы с классоми руководитель,
детей-инвалидов индивидуальную зам.директоравоспитательную программудля по ВР,педагогдетей с ОВЗ, детей-инвалидов. - психологРазработать план работысродителями поформированиютолерантных отношениймеждуучастниками образовательного



процесса.Осуществлениепедагогического мониторингадостижений школьника.Обеспечитьпсихологическое,логопедическое,дефектологическоесопровождениедетей сОВЗ,детей-инвалидов

Позитивнаядинамикаразвиваемыхпараметр ов

1.Формирование группдлякоррекционной работы.
2.Составлениерасписаниязанятий.
3. Проведениекоррекционныхзанятий.
4. Отслеживаниединамикиразвитияребенка

октябрь Специалисты службысопровождения

Лечебно – профилактическая работаСозданиеусловий длясохранения и

Разработка рекомендацийдля педагогов, учителя, иродителей по работе с детьмис ОВЗ.Внедрениездоровьесберегающихтехнологий вобразовательныйпроцесс ОРеализацияпрофилактическихобразовательныхпрограмм

Втечениегода

Медицинский работник,заместительдиректораповоспитательнойработе

Консультативный модульЦель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи(направления)деятельности

Планируемыерезультаты

Виды иформыдеятельности,мероприятия

Сроки(периодичность втечение года)

Ответственные



Консультирование педагогическихработников
поразнымвопросам

1. Рекомендации, приёмы,упражнения и др.материалы.2. Разработкапланаконсультативнойработы сребенком,родителями,классом,работникамишколы

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

Поотдельном у плану-графику

Специалисты ППкСпециалистыслужбысопровождения

Консультирование обучающихся
повыявленных

1. Рекомендации,приёмы,упражненияи др. материалы.

Индивидуальные,групповые,тематические

Поотдельному плану-

СпециалистыППкСпециалисты



проблемам,оказаниепревентивнойпомощи

2. Разработкапланаконсультативнойработы сребенком

консультации графику службысопровождения

Консультирование родителейпоразным вопросамвыбора стратегиивоспитания,психолого-физиологическимособенностямдетей

1. Рекомендации, приёмы,упражнения и др.материалы.2. Разработкапланаконсультативнойработы сродителями

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

Поотдельном у плану-графику

ЗаместительСпециалистыППкСпециалистыслужбысопровождения

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросаминклюзивного образования со всеми участниками образовательного процессаЗадачи(направления)деятельности

Планируемыерезультаты
Видыи формыдеятельности,мероприятия

Сроки(периодичность втечениегода)

Ответственные

Информированиеродителей(законныхпредставителей) помедицинским,социальным,правовым идругимвопросам

Организация работысеминаров,тренингов,др.поразнымвопросамобразования

Информационныемероприятия Поотдельномуплану-графику

СпециалистыППкСпециалистыслужбысопровождения

Психолого-педагогическоепросвещениепедагогическихработников повопросамразвития,обучения ивоспитанияданнойкатегориидетей

Организацияметодическихмероприятий,ворк -шопов

Информационныемероприятия Поотдельномуплану-графику

Заместительдиректора повоспитательнойработеСпециалистыППкСпециалистыслужбысопровождения

Сопровождение психологов.На диагностическом этапе психологи проводят обследование учащихся 1, 5 и 9



классов. Учащиеся 1 классов обследуются с целью выявления уровнясформированности адаптации к школе, определение детей с возникающимизатруднениями в овладении программным материалом.В 5 классе диагностика определяет учащихся, которые испытывают затруднения вадаптации к условиям обучения в среднем звене, а также учащихся «группы риска»по девиантному поведению.В 9 классе проводится предпрофиссиональная диагностика интересов, склонностей ипредпочтений выпускников для выбора специальности, адаптации вне школы и дальнейшейсоциализации.На коррекционно-развивающем этапе работы психологами проводятся занятия со всемиучащимися начальной школы по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я».Основная цель данной программы- помочь младшим школьникам научиться понимать себя,правильно взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своё место вшкольной жизни.С учащимися 5 классов проводятся тренинги «Самостоятельный подросток»,направленные на формирование способности подростка к будущей самостоятельной жизни.Для учащихся среднего звена проводятся регулярные занятия по программе коррекциипсихоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и неуверенностью. Задачамиданной программы является обучение навыкам общения, отработка новых форм поведения,создание условий для отреагирования чувств у детей.Для учащихся 7-8 классов разработана программа- треннинг «Дружный класс»,задачами которой является повышение уровня сплочённости классного коллектива,структуризация группы и организация системы взаимопомощи учащихся. С учащимисясредней школы проводятся занятия по культуре здорового образа жизни.Срезовое обследование проводится психологами по всем классам в течение года(социометрия, психологические акции направленные на исследование эмоциональнойкомфортности «Радуга чувств», «Цвет моего настроения»).
Сопровождение логопедов.На диагностическом этапе логопеды проводят диагностику состояния устной иписьменной речи учащихся, анализируют результаты, заполняют речевые карты на каждогоребёнка; определяют направления коррекционно-развивающей работы, комплектуют группыучащихся на основании сходности нарушений речи, составляют программы логопедическойработы.Коррекционно-логопедическая работа ведётся по следующим направлениям:формирование устной речи и формирование письменной речи.Формирование устной речи включает в себя развитие положительной мотивацииречевого общения, психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений инавыков, адекватных ситуации речевой деятельности; формирование звуковой стороны речи,фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка,развитие высших психических функций.Формирование письменной речи направлено на развитие фонематического восприятия;формирование фонематического, слогового и языкового анализа и синтеза, совершенствованиеграмматических навыков и звуко-буквенной символизации, развитие понимания речи,расширения словарного запаса, формирование навыка чтения.Ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированности навыкачтения у всех учащихся по следующим параметрам: скорость чтения и пониманиепрочитанного. Данные анализируются, затем итоговые результаты проверки сообщаютсяпедагогам.Ежегодно проводится промежуточная диагностика, включающая в себя результатынаблюдений за ребёнком и обследование основных параметров состояния речевых инеречевых психических функций.



Сопровождение педагогов.Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельностипроводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК«Школа России.
Специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в целяхболее успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекциинедостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждениявозможных пробелов в знаниях. Эти занятия проводятся индивидуально или в малых группах,укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.Педагогами проводятся коррекционные занятия по двум направлениям:индивидуальные и групповые занятия развивающей направленности, способствующиевосполнению у учащихся имеющихся пробелов в усвоении учебной программы и групповыезанятия, имеющие своей целью коррекцию высших психических функций учащихся. На всехуроках проводятся динамические паузы, в уроки вводятся упражнения для формированиямелкой ручной моторики, профилактические мероприятия, предотвращающие утомлениезрения учащихся. Для развития связной речи и повышения интереса к изучаемому материалуна разных предметах используется методика написания дидактических синквейнов.Помимо занятий ритмикой в школе проводятся занятия по адаптивной физкультуре изанятия по лечебной физкультуре. На этих уроках используется специальная тренажёрно-информационная система для моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм.В старшей школе каждый учитель-предметник 1 раз в неделю проводитдополнительные занятия по своему предмету согласно расписанию.Коррекционная работа с детьми осуществляется не только во урочное, но и вовнеурочное время.Учащиеся школы активно участвуют в соревнованиях и конкурсах, средикоррекционных школ, так и массовых. Конкурсы и соревнования проводятся науровне школы,муниципального округа, района, города, России.В целях воспитания достойного петербуржца в школе широко проводится культурно-просветительская работа - «Путешествие по Карелии». Экскурсии в музеи не только знакомятдетей с культурным наследием нашего города, но и позволяют успешнее сформироватькоммуникативные, регулятивные, познавательные учебные действия. Занятия в музеяхпроводятся с учетом особенностей детей с ОВЗ и позволяют нашим учащимся лучшеадаптироваться к постоянно изменяющимся условиям жизни.В целях профилактики девиантного поведения и профилактики правонарушений срединесовершеннолетних проводится работа по программе «Профилактика правонарушений срединесовершеннолетних учащихся через организацию досуговой деятельности во внеурочноевремя »

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки обучающихся с ЗПР, включающая комплексное обследование, мониторингдинамики развития, успешности освоения основной образовательной программыосновного общего образования.
При переходе на ФГОС ООО возникла необходимость разработки и применениясистемы психолого-медико-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО всреднем звене, которая с одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации,тренинги и другие формы психологической работы, и с другой стороны, включала бысопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей,педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления кличностному развитию и социализации.



Важнейшей задачей современной системы образования является формированиеуниверсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способностьк саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют:1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся ксаморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностныепозиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основгражданской идентичности;2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимисяуниверсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уменияучиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающиеорганизацию учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальныедействия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем;коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позициидругих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать вдиалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группусверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми.Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровьеобучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологическибезопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общегообразования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точноеместо формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организацииобразовательной среды школы.Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются:1) успешность деятельности обучающегося;2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психическогоздоровья;3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимотакже осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигаетна первое место не информированность обучающегося (учителя, родителя), а способностьорганизовывать свою работу. Смысл такого подхода в том, что обучающийся долженосознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективностьсобственных действий. Психологический механизм формирования компетентностисущественно отличается от механизма формирования понятийного«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия,необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодическиприобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер.Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом,является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствуетанализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет дляобучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к егопсихологическим возможностям и уровню развития; определению психологических критериевэффективного обучения и развития школьников, разработке и внедрению определенныхмероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешногообучения и развития обучающихся.Цель и задачи программы сопровождения.Цели программы:1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения для создания



социально – психологических условий личностного развития обучающихся, и ихсоциализации.2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программыразвития универсальных учебных действий.3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личностишкольника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию исамовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспеченияудовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей.Для достижения целей решаются следующие задачи:1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся,родителей на этапе внедрения ФГОС ООО;2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)обучающихся, родителей, педагогов.3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формированияУУД у обучающихся младшего школьного возраста и обучающихся основной школы.4. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиямобучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределенияи саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы свыбором образовательного и профессионального маршрута; формирование жизненныхнавыков; формирования навыков позитивного коммуникативного общения; профилактиканарушения эмоционально-волевой сферы; помощь в построении конструктивных отношений сродителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения. Предпрофильнаяориентация. Сопровождение детей «группы риска».
5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамикуего психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средствоценки сформированности универсальных учебных действий.
6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченнымивозможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого- медико-педагогической помощи таким детям.
7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителейна этапе внедрения ФГОС.
Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 5-х-9-х классов.

Основные направления психолого-педагогического сопровожденияобучающихся в рамках введения ФГОС ООО.
1. Профилактическое направление.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптацииобучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,родителям по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,воспитанием, психическим здоровьем детей:
- разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся сучетом задач каждого возрастного этапа;
- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем



могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходомобучающихся на следующую возрастную ступень.
2. Диагностическое направление.
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важныхособенностей деятельности, сформированности определенных психологическихновообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиямобщества.
Диагностика может быть индивидуальной и
групповой. Этапы индивидуальной диагностики:
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей,обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихсякомпонентов психического развития или формирования личности школьника(постановка психологического диагноза);
- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы собучающимися, составление долговременного плана развития способностей илидругих психологических образований.
- выявление особенностей речевого развития ребенка, наиболее важныхособенностей деятельности, сформированности речевых компетенций, соответствияуровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностныхобразований возрастным ориентирам и требованиям общества
3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми кпедагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу обращаются учителя,обучающиеся, родители).
Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий дляразвития личности, способности выбирать и действовать по собственномуусмотрению, обучатся новому поведению.
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательногопроцесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса дляданной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющейобеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию вобразовательном учреждении.
4. Развивающее направление.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности вновом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности иобщении.
5. Коррекционное направление.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) проводится педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом – организация работыпрежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении иличностном развитии, выявленные в процессе диагностики.



Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческиепоследствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.
6. Просветительско-образовательное направление.
Психологическое просвещение и образование -иформирование потребности
в психолого-возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможныхнарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
Так же приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей кпсихологической культуре.
7. Профориентационное направление.
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессиональногосамоопределения обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным;она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальныхвозможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогическогоруководства профессиональным самоопределением становится готовность к выборупрофессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненныхпутей.
Формыработы психолого-педагогического сопровождения в рамках введения

ФГОС ООО.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не можетбыть ограничено областью непосредственного взаимодействия специалистов сребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями какучастниками образовательного процесса.
1. Работа с обучающимися
- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у нихзнаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающихсохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья,содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательныхкомпетентностей. - Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга) иорганизация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.
- Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных ирегулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).
- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровожденииобучающихся к социально-профессиональному самоопределению уделяетсяиндивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетомвозрастных особенностей
обучающихся, проведение групповых занятий по профориентации обучающихся(тренинги, деловые игры, профессиональные пробы).
- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ (основногогосударственного экзамена).
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения,



взаимоотношения, профориентация обучающихся среднего звена.
2. Работа с педагогами и другими работниками школы.
- Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе спедагогами отводится обучению их установлению психологически грамотной,развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной навзаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкамформирования адекватной Я- концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказанияпсихологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками иколлегами.
- Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательныхтраекторий).
- Проведение семинаров, практических занятий, лекций.
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросамличностного роста. Диагностический материал, создание комфортнойпсихологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальноепроведение диагностических мероприятий. Повышение психолого-педагогическойкомпетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
3. Работа с родителями.
- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающихуспешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическимособенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как втрадиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции,семинары, так и в достаточно новых для системы сопровождения формахсовместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества,разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети.
- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями инавыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения всемье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становитсявозможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активноучаствующих в профилактической деятельности.
- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям дляуспешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.
Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросахвоспитания и обучения ребенка.
Основными принципами сопровождения являются следующие:
 приоритет интересов ребенка и благополучие клиента,
 конфиденциальность;
 этическая и юридическая правомочность системность,
 комплексность,
 непрерывность,
 индивидуальный подход;



 право человека, обратившегося за помощью, на свободный выбор своего пути развития;
 запрет на проектирование результата;
 принцип реальности, предполагающий принятие жизни во всей полноте;
 ответственность субъекта за принятие решения (сопровождающий обладаеттолько совещательными правами);
 непрерывность сопровождения;
 принцип реалистичности (педагог-психолог не берет на себя задачи переделатьклиента, обеспечить ему жизненное благополучие или трудоустройство, онлишь локализует разрывы жизни, содействует в преодолении момента тупика,создает условия для смысловой переработки проблемы и помогает человекуоткрыть внутренние ресурсы для того, чтобы стать автором своей жизни).
 принцип профессиональной кооперации согласованная работа со всемиспециалистами сопровождения (социального педагога, педагогов, учителя-дефектолога, учителя- логопеда, медицинского работника и родителями (илидругими законными представителями ребенка).
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактикиучителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальнойпсихологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельностьОсновными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различногопрофиля.Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставленииему специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторонучебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; предоставление материально-технических ресурсов для создания условий,обеспечивающих повышение качества образовательного процесса;
 обеспечение распространения и внедрения в образовательный процессинновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта черезподготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказаниеконсультативной помощи и др.Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программыкоррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов испециалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в сетевомвзаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы обучения; сПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; идругими институтами общества (профессиональными образовательными организациями;организация дополнительного образования).Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР:- Учитель, классный руководитель;- Методические объединения педагогов;- Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед;- Администрация;



Планируемые результаты коррекционной работы
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мереосваивают основную образовательную программу основного общего образования.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровнеосновного общего образования демонстрируют готовность к последующемупрофессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию,саморазвитию, самоопределению.Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особыхобразовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоитьосновную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию ипродолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организацияхразного уровня.Личностные результаты: сформированная мотивация к труду;
 ответственное отношение к выполнению заданий; адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевыхкачеств;
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения; понимание ценностей здорового ибезопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков);
 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственныхвозможностей по реализации жизненных планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятияценностей семейной жизни.Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение ипредотвращение конфликтов;
 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решенияпрактических задач, применения различных методов познания; ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или спомощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания,ее оформления; определение назначения и функций различных социальных институтов.Предметные результаты освоения основной образовательной программы должныобеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/илипрофессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигаютпредметных результатов освоения основной образовательной программы на различныхуровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида ивыраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведеннойкоррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и



общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. Наповышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных результатов путемболее глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук,систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебнымпредметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностейобучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточнодифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Учебный план (публикуется на сайте)

Учебный план основного общего образования МОУ "Средняя школа №3" составлен наоснове следующих документов:– Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями);– Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего образования);– Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;– Федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказомМинпросвещения России от 20.05.2020 №254;– Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 09.06.2016 № 699;– Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);– Санитарных правил и норм СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее – СП2.2.3670-20);– Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общегообразования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет - 5 278 часов, чтосоответствует требованиям ФГОС ООО (не менее 5267 часов и не более 6020 часов).Образовательная программа основного общего образования реализуется в 5 – 7 классах попятидневной учебной неделе, в 8 – 9 классах – по шестидневной (согласно опросу участниковобразовательных отношений).В учебный план 5 – 9 классов входят следующие обязательные предметные области иобязательные учебные предметы:



 русский язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература(русская);
 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранныйязык (немецкий); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); общественно-научные предметы (история России, всеобщаяистория, обществознание, география);
 основы духовно-нравственной культуры народов России; естественнонаучные предметы (биология, химия, физика); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическаякультура, основы безопасности жизнедеятельности).Формирование и совершенствование проектных умений учащихся осуществляется врамках предпрофильных курсов, а также в рамках предмета «технология».При расчете общего количества учебных часов для финансированияпредусматривается деление класса на две группы при проведении занятий по технологии,иностранному языку, информатике, предпрофильным курсам.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы,состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательногопроцесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебнойнедели.Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятийвнеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности планируются на дни снаименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочнойдеятельности и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 30минут.Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: дляобучающихся V- VII классов – не более 6 уроков;для обучающихся VIII-XI классов – не более 7 уроков. Продолжительность учебнойнагрузки на уроке не превышает 40 минут.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затратывремени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах -2 ч., вVII-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч
Организация образовательного процесса и внеурочной деятельности
Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает:- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254);- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченьорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).



Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиямиопределяется исходя из расчета:- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося покаждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основныхобщеобразовательных программ;- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме илиучебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждогообучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемуюучастниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательныхпрограмм.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часовпо учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программамв соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определенияучебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (совсеми изменениями и дополнениями).При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается всяучебная нагрузка, предусмотренная адаптированной основной общеобразовательнойпрограммой Школы. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамкахвнеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается какпедагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников,ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всехкоэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно- развивающихзанятий, определенные образовательной программой образовательной организации,реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежаттарификации.Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в рамках учебногогода по четвертям.Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в мае-июне2024 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образования устанавливаются Министерством просвещенияРоссийской Федерации.По согласованию с учредителем и при наличии необходимых условий и средстввозможно деление классов на 2 группы:- при проведении занятий по учебным предметам: «Иностранный язык(английский)», « Информатика» в классах при наполняемости 12 и более человек;- при проведении занятий по «Технологии» в зависимости от выборанаправления (модуля) и с учетом психофизических особенностей детей.Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общегообразования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годамобучения).Учебный план реализуется в V - IХ классах обучающихся с задержкой психическогоразвития (далее ЗПР) и предусматривает возможность введения учебных курсов,обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми ииндивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекциюнедостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочноевремя.



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающегореализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогического коллектива Школы.Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучениеотдельных учебных предметов обязательной части.В обязательной части плана в предметной области «Математика и информатика» наизучение предмета «Математика» в 5 – 6 х классах отводится 5 часов в неделю. В 7-9- хклассах изучение предмета «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра» и«Геометрия».
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано вучебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достиженияобучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и роднойлитературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одногоиностранного языка (английский язык). В силу особенностей психофизического развитияобучающихся с ЗПР, осуществляющих обучение по адаптированным основнымобщеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС основного общего образования(переход с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ на ФГОС основногообщего образования) на 2020/2021 учебный год», согласно образовательной программышколы на изучение предмета «Иностранный язык» отводится2 часа в неделю.Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в VI-IX классахосуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IXклассе завершается 1914 годом).Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)реализуется в 5-6 классах по 1 часу и является логическим продолжением предметнойобласти (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.Согласно образовательной программы школы предметы«Музыка» и«Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» реализуются в 5-7классах. В VII классе завершается обучение по предметам «Музыка» и «Изобразительноеискусство», при этом предусмотрено достижение образовательных результатов и всехтребований ФГОС ООО.С целью создание условий для формирования готовности учащихся кпрофессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей, дляформирования компетенций школьника, связанных с профессиональной ориентацией исоциализацией за счет часов внеурочной деятельности в 9-х классах реализуется курс«Предпрофильная подготовка» (в соответствии с образовательной программойШколы).План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей ипотребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочнойдеятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объемвнеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересовобучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетомпожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляетсяпосредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.



Часы коррекционно-развивающей области представлены подгрупповыми ииндивидуальными коррекционно-развивающими занятиями направленными на коррекциюнедостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий,их количественное соотношение, содержание осуществляется образовательным учреждениемсамостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основаниирекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
Годовой учебный план основного общего образования обучающихся 5-9 классов в соответствиис ФАОП ООО обучающихся с ЗПРПредметные области Учебныепредметы/ Классы Количество часов в неделю

5 6 7 8 9 Всего
Обязательная часть
Русский язык илитература Русский язык 102 102 68 68 68 408

Литература 68 68 34 34 68 272Иностранныеязыки Иностранный язык 68 68 68 68 68 340
Математика иинформатика Математика 102 102 204

Алгебра 34 34 34 102
Геометрия 34 34 34 102
Вероятность истатистика 34 34 34 102
Информатика 34 34 34 102

Общественно-научныепредметы История 68 68 68 68 68 340
Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 34 34 34 170

Естественнонаучныепредметы Физика 68 68 68 204
Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 34 34 170

Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии
ОДНКНР 34 34

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительноеискусство 34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 34 272
Физическая культура иосновыбезопасности жизнедеятельности Основыбезопасностижизнедеятельности 34 34 68

Адаптивнаяфизическая культура 68 68 68 68 68 340
Итого 714 714 748 782 782 3740

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика иинформатика Математика 68 68 136

Алгебра 68 68 68 204
Геометрия 34 34 34 102
Информатика (практикум) 34 34 68

Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии ОДНКНР 34 34
Иностранные языки Иностранный язык 34 34 34 34 34 170
Русский язык илитература Литература 34 34 34 68 34 204

Русский язык 68 102 68 68 34 340
Общественно-научныепредметы География 34 34 34 102
Естественнонаучныепредметы Биология 34 34 34 102

Физика 34 34
Итого 272 306 272 340 306 1496

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1020 1122 1088 5236



Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 340 340 340 340 340 1700
“Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные(психологические и дефектологические)” 102 102 102 102 102 510
Коррекционный курс: “Логопедическиезанятия” 68 68 68 68 68 340
Другие направления внеурочной деятельности 170 170 170 170 170 850

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПУБЛИКУЕТСЯ НА САЙТЕ)Программа внеурочной деятельности в реализации адаптированнойобщеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ сзадержкой психического развития разработана на основе программы внеурочнойдеятельности ООП ООО и реализуется МОУ "Средняя школа №3" в инклюзивной форме(совместно с в норме развивающимися сверстниками).План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализацииадаптированной общеобразовательной программы основного общего образования дляобучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития, обеспечивает учет индивидуальныхособенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основногообщего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательнойорганизации.Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей иинтересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычноразвивающихся сверстников.Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образованияпонимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной,и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированныхосновных образовательных программ основного общего образования.Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенкомпланируемых результатов освоения основной образовательной программы за счетрасширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходитобразовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системыфункционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности и можетвключать в себя:
 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательнойпрограммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьныеолимпиады по предметам программы основной школы);
 план коррекционно-развивающих занятий
 план воспитательной работы школыВремя, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Закон об образовании от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ; Федеральный государственный стандарт начального общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения; отдыха и оздоровлениядетей и молодёжи Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» Информационно-методическое письмо Минпросвещения РФ «Оборганизации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых ФГОС начальногообщего и основного общего образования.» № ТВ-1290/03 от 05 июля 2022 года

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организациизанятий «Разговоры о важном»»;
 Учебный планМОУ "Средняя школа №3"Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатовосновной образовательной программы через:
 создание условий для становления и развития личности обучающихся,формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальнуюуспешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной,коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе всотрудничестве.Основные задачи внеурочной деятельности1. поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемыхрезультатов освоения программы начального общего образования;2. совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативныхумений в разновозрастной школьной среде;3. формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учётомправил безопасного образа жизни;4. повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса кпознавательной и проектно-исследовательской деятельности с учётом возрастных ииндивидуальных особенностей участников;5. развитие навыков совместной деятельности со сверстника ми, становлениекачеств,обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление уменийкомандной работы;6. поддержка детских объединений, формирование умений ученическогосамоуправления;7. формирование культуры поведения в информационной среде.
Планируемые результаты внеурочной деятельностиРезультат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения универсальныхучебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному образованию.Результативность изучения программ внеурочной деятельности может определятьсяна основе участия обучающегося в конкурсных мероприятиях или в ходе выполненияим ряда работ. Минимальное количество таких сертификационных испытаний не должнобыть больше четырех за учебный год. Формами подведения итогов освоения программвнеурочной деятельности могут быть выставки, фестивали, конкурсы, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п.Метапредметные образовательные результаты должны обеспечивать владениеинструментами управления ресурсами, привлекаемыми для решения задач любого типа.Ресурсы можно разделить на три группы: готовность к работе с информацией(познавательные), навыки коммуникаций (коммуникативные) и управление собой(регулятивные).



Метапредметные результаты формируются дидактическими средствами,предусмотренными учителем в ходе реализации программы, а выполнение результатовзависит от выбора форм проведения занятий.Регулятивные: понимать цели и задачи учебной деятельности, а также находить средствадля их осуществления; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата;
 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки ис учётом характера ошибок;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; уметь слушать собеседника, вести диалог, излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;Познавательные: адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательныхзадач;
 умение осуществлять информационный поиск при выполнении учебныхзаданий; владеть библиографическими навыками; владение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям.Основные направления внеурочной деятельности.Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает реализацию всехнаправлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочнойдеятельности каждому обучающему в объеме до 8 часов. Обязательные курсы коррекционно-развивающего направления в объеме 5 часов в неделю.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительноеДуховно-нравственное направление реализуется в соответствии с воспитанияобучающихся. Направлено на развитие и воспитание в каждом ученике гражданина ипатриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок инациональных ценностей; на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовкуихк жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственногоразвития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, всовместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтовобщества.Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированнойдеятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывногообразования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –«становиться лучше»; укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовныхотечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласносвоей совести;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимостиопределенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добреи зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной



самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,давать нравственную оценку своими чужим поступкам; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками,родителями, старшими детьми в решении общих проблем;По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,конкурсы.Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательнойдеятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знанияили нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организациипознавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного,осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опытапрактической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся науровне основного общего образования.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного ихудожественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимсяощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личнойсамодостаточности. Цель- формирование ценностного отношения к прекрасному,представлений об эстетических идеалах и ценностях.Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности кдуховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностныхориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностямимировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.Социальное направление - создание условий для перевода, обучающегося в позициюактивногочлена гражданского общества, способного самоопределяться на ценностей,а такжевырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проектыпреобразования общества, реализовывать данные проекты.Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервовобучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровнеосновного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и



конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия всоциуме.Основными задачами являются: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оцениватьотношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе российского общества; воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,заботливого отношения к старшему поколению.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защитыпроектов.Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию ифизической культуре. Способствует формированию основ здорового и безопасного образажизни у обучающихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на урокефизической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются всистеме самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке игигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах иво время прогулок, дополнительных занятиях.Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение иукрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как однойиз ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы.Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; использование оптимальных двигательныхрежимов для детей с учетом ихвозрастных, психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,показательные выступления, дни здоровья.Описание модели внеурочной деятельностиВ качестве организационной модели внеурочной деятельности в МОУ «Средняя школа№3»выбрана смешанная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсовобразовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениямидополнительного образования детей. Модель организации внеурочной деятельности школывключает в себя кружки, детские объединения, созданные на базе ОУ, метапредметныекурсы в рамках вариативной части Учебного плана ОУ, учреждения дополнительногообразования города, а также деятельность классных руководителей по реализациивоспитательной программы школы. Все виды внеурочной деятельности строгоориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализациюдуховно-нравственной личности.Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет вполной мере реализовать требования федеральных государственных образовательныхстандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательноеучреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу воспитания



обучающихся, воспитательные программы.Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятостиобучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечениюудовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости отсвоих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющееразвивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненномэтапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Особенности реализации направлений внеурочной деятельностиФормы организации образовательной деятельности, чередование учебной ивнеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программосновного общего образования определяет образовательная организация.Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарнымучебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочнуюдеятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся.При организации внеурочной деятельности используются системные курсывнеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов внеделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочнойдеятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии срабочей программой учителя).Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочнойдеятельности по программам, утвержденным на методсовете.Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы,классного руководителя, библиотекаря, социального педагога, школьного психолога.Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений планавнеурочной деятельности ис учетом скользящего графика проведения мероприятий,конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группойобучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей.Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количествачасов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамкахтриместров.Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные,культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьныеспортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения,экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезныепрактики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участниковобразовательных отношений.Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научныеобщества обучающихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы,разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсырисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и внешкольныеакции познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальныемарафоны). Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьныенаучные общества, учебные научныеисследования, практикумы и т.д., проводимые в формах,отличных от урочной (классно-урочной). Программы, направленные на формированиеценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организациизанятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегосяопределяется его родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающегося во второй половине дня.План внеурочной деятельности МОУ "Средняя школа №3" обеспечивает введение в



действие и реализацию требований Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и определяет общий имаксимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав иструктуру направлений и форм внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность для обучающихся по адаптированной общеобразовательнойпрограмме основного общего образования для обучающихся с ОВЗ с задержкойпсихического развития формируется из числа часов, необходимых для обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, в суммесоставляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализациюобязательных занятий коррекционно-развивающей направленности, остальные— на развивающую область с учётом возрастных особенностей обучающихся и ихфизиологических потребностей.План внеурочной деятельности для 5-9 классовЦели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования:создание благоприятных условий для достижения результатов освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования для лиц с ОВЗ сзадержкой психического развития, проявления и развития ребенком своих интересов наоснове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурныхтрадиций.В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных учащихся, коррекциинедостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятсякоррекционные занятия.Коррекционно-развивающие занятия с логопедом, коррекционно-развивающиезанятияс психологом, коррекционно-развивающие занятия с дефектологом в 5 - 9 классах,реализующих основные общеобразовательные программы основного общего образования всоответствии с ФГОС, включены в программы внеурочной деятельности.Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляетсяследующим образом: недельная нагрузка – 10 часов, из них не менее 5 часов отводится напроведение коррекционных занятий и не более 5 часов на внеурочную деятельность.
3.3 Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график МОУ "Средняя школа №3" на учебный годпредставлен в приложении к данной Программе (публикуется на сайте).
3.4. Система условий реализации адаптированной основнойобразовательной программыначального общего образования обучающихся
Кадровые условия
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию длярешения задач, определенных основной образовательной программой основного общегообразования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Школаобеспечена медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательнымперсоналом.Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующегоПрограмму, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационнымхарактеристикам по соответствующей должности.

Должность Должностныеобязанности Кол-воработник ов в
Уровень квалификации работников ОУ



ОУ Требования куровнюквалификации
Фактический уровеньквалификации

Руководитель обеспечивает 1 высшее профессиональное соответствуетобразовательного системную образование поучреждения образовательную и направлениям подготовкиадминистративно - «Государственное ихозяйственную муниципальное управление»,работу «Менеджмент», «Управлениеобразовательного персоналом» и стаж работы научреждения педагогических должностях неменее5 летЗаместитель координирует согласно высшее профессиональное соответствуетруководителя работу штатном образование попреподавателей, у направлениям подготовкивоспитателей, расписан «Государственное иразработку учебно- ию муниципальное управление»,методической и «Менеджмент», «Управлениеиной персоналом» и стаж работы надокументации, педагогических должностях необеспечивает менее 5 летсовершенствованиеметодоворганизацииобразовательногопроцесса,осуществляетконтроль закачеством



образовательногопроцесса
Учителя- осуществляет согласно высшее профессиональное соответствуетпредметники обучение и штатном образование или среднеевоспитание у профессиональное образование пообучающихся, расписан направлению подготовкиспособствует ию «Образование и педагогика» или вформированию области, соответствующейобщей культуры преподаваемому предмету, безличности, предъявления требований к стажусоциализации, работы либо высшееосознанного профессиональное образованиевыбора и освоения или среднее профессиональноеобразовательных образование и дополнительноепрограмм профессиональное образование понаправлению деятельности вобразовательном учреждении безпредъявления требований к стажуработы
Социальн осуществляет согласно высшее профессиональное соответствуетый комплекс штатном образование или среднеепедагог мероприятий по у профессиональноевоспитанию, расписан образование пообразованию, ию направлениям подготовкиразвитию и «Образование исоциальной защите педагогика», «Социальнаяличности в педагогика» безучреждениях, предъявления требований корганизациях и по стажу работыместу жительстваобучающихся



Педагог-психолог осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,направленную насохранениепсихического,соматического исоциальногоблагополучияобучающихся

согласноштатномурасписанию

высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование понаправлению подготовки«Педагогика и психология» безпредъявления требований к стажуработы либо высшеепрофессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образование понаправлению подготовки«Педагогика и психология» безпредъявления требований к стажуработы

соответствует

Педагогдополнительногообразования
осуществляетдополнительноеобразованиеобучающихся всоответствии собразовательнойпрограммой,развивает ихразнообразнуютворческуюдеятельность

согласноштатномурасписанию

высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование вобласти, соответствующейпрофилю кружка, секции, студии,клубного и иного детскогообъединения, без предъявлениятребований к стажу работы либовысшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование идополнительноепрофессиональное образование понаправлению «Образование ипедагогика» без предъявлениятребований к стажу работы

соответствует

Библиотекарь обеспечиваетдоступобучающихся кинформационнымресурсам, участвуетв их духовно -нравственномвоспитании,профориентации исоциализации,содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся

согласноштатномурасписанию

высшее или среднеепрофессиональное образование поспециальности «Библиотечно-информационная деятельность»

соответствует

В Центре созданы условия для непрерывности профессионального развитияпедагогических работников, реализующей образовательную программу основного общегообразования, и признания их достижений. Они включают в себя: аттестацию педагогов,организацию повышения их квалификации, участие в методической работе,стимулирование инновационной деятельности.Процедуры аттестации педагогов школы на подтверждение соответствия занимаемойдолжности и на соответствие квалификационной категории соответствуют требованиямнормативных документов федерального и регионального уровней.



Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандартаосновного общего образования является создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации новыхтребований. В школе складывается система методической работы, элементами которойявляются методические объединения по учебным предметам или образовательнымобластям, которые обеспечивают формирование у обучающихся предметных результатов ипреемственность при переходе на следующий уровень общего образования. Наряду с нимив условиях нового образовательного стандарта возникает потребность в коллективно-распределенной деятельности педагогов, которая и может происходить в рамкахгоризонтальных методических объединений. Работу подобных объединений можнорассматривать как круг коллег, которые обсуждают и договариваются друг с другом, какбудет проходить образовательный процесс в конкретной параллели или классе, то естьуточняют основную образовательную программу школы для определенной группы иликатегории обучающихся. Основой для совместной работы учителей в горизонтальномметодическом объединении становится данная основная образовательная программа, вчастности, междисциплинарные программы: Программа развития универсальных учебныхдействий, Программа воспитания и социализации обучающихся, Программакоррекционной работы. Горизонтальные методические объединения (творческие группы)включены в структуру методической службы школы.Также в систему методической работы включены мастер-классы, круглые столы,открытые урочные и внеурочных занятия, обучающие семинары, посвящённыесодержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; тренинги для педагогов с цельювыявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачамиСтандарта; педагогические конференции.Оценка качества деятельности педагогических сотрудников Центра осуществляетсяна основе «Положения об установлении стимулирующих надбавок из фонда надбавок идоплат за качество трудовой деятельности педагогических работников МОУ«Ср е д н я я ш к о л а №3 » .
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы
В целях успешной реализации образовательной программы основного общегообразования в МОУ «Средняя школа №3» созданы психолого-педагогические условия,обеспечивающие:

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательных отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.Для реализации данных условий в школе существует психологическая служба,включающая в себя психолога, логопеда, врача.Особая задача – оказание помощи обучающимся, которые ранее обучались в разныхобразовательных организациях различных регионов, в адаптации к новым условиямобучения в школе.



Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса наосновной ступени общего образования осуществляется на следующих уровнях:индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (на этапезнакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года);
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательногоучреждения;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.В школе психолого-педагогическое сопровождение обучающихся Центра направлено нарешение следующих задач:
 Индивидуализацию и дифференциацию образования. Психолог изучаетпознавательные особенности обучающихся, дает рекомендации учителям и родителям поиспользованию сильных и компенсации слабых сторон обучающегося, участвует враспределении обучающихся по группам. Успешная работа психолога в данномнаправлении ведет к повышению эффективности усилий педагога и обучающегося.
 Сохранение психологического здоровья обучающихся. Психолог с помощьюгрупповых и индивидуальных занятий помогает в самопознании обучающихся длягармонизации их личности, влияет на формирование коллектива в классе, индивидуальнопомогает в решении конфликтных ситуаций, адаптации новых обучающихся. За счет этогонаправления можно добиться как гармонизации каждого обучающегося в отдельности, таки психологически здорового климата в учреждении.
 Создание условий развития, потенциала для будущей самореализации. Психолог нагрупповых или индивидуальных занятиях развивает познавательные процессы(недостаточное развитие которых является препятствием успешности). Психологспособствует самопознанию обучающихся (и индивидуально, но на групповых занятияхособенно) для формирования мировоззрения, для более эффективной самореализации вбудущем, проводит связанную с самопознанием профориентационную работу.В Центре используются групповые занятия с обучающимися, на которых проводитсядиагностика, развивающие, коррекционные упражнения. Кроме основных целей, накоторые направлена групповая работа, она необходима также для налаживаниидоверительных отношений в процессе сотрудничества на занятиях. Стремлениеобучающегося делиться с психологом своими переживаниями начинается именно наданном этапе.
Информационно-методические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условияреализации основной образовательной программы основного общего образованияобеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под



информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытаяпедагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средстви педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социальноактивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса врешении учебно-познавательных и профессиональных задач с применениеминформационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС в Центре являются:
 информационный центр;
 локальная информационно-коммуникационная сеть образовательного учреждения;
 официальный сайт Центра;
 сайты педагогов и детских коллективов;
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерскийучёт, делопроизводство, кадры).Оборудование, необходимое для использования ИКТ в Центре, отвечает современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочнойдеятельности, при реализации дистанционного обучения, в естественно-научнойдеятельности, при измерении, контроле и оценке результатов образования, вадминистративной деятельности, в совместной деятельности с Социальными партнерамиЦентра.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществленияих самостоятельной образовательной деятельности;
 проведения дистанционных занятий через Интернет, используя специализированноепрограммное обеспечение (Skype);
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста итекста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствамитекстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические испутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровуюсреду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальныхгеометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу (печать);



 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду учреждения с любого компьютера в Центре, размещениягипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения. Доступ клокальной сети учебной части осуществляется по кабельному соединению длястационарных компьютеров и по беспроводному соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. Влокальной сети функционирует файловый сервер – у всех сотрудников школы есть доступк общим документам. Доступ в интернет возможен с любого компьютера;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);
 радио и телевещания, использования аудио-видео-устройств для учебнойдеятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядногопредставления и анализа данных;
 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведениянаблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторногооборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; цифровыхлабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основныхматематических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,использования звуковых и музыкальных редакторов, синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельностиобучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой,научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (Электронныйпортфолио);
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организациисценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,освещением и мультимедиа-сопровождением;



 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.Все указанные виды деятельности педагогов и обучающихся школы обеспеченырасходными материалами.В настоящий момент информационно-образовательная среда школы отвечаеттребованиям к условиям реализации образовательной программы основного общегообразования. Оснащение образовательного процесса постоянно обновляется в соответствиис потребностями педагогов и обучающихся, инновациями в области информационных имедиа-технологий и финансовыми возможностями школы.


