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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основногообщего 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти    « 

Гимназия №39» имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова (МБУ «Гимназия 

№39» (далее гимназия) определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП ООО разработана на основе ООП ООО. 

АООП ООО гимназии представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся ООО. 

АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся. 

Обучение по программе АООП ООО проходит в форме инклюзивного образования. 

Обучающиеся должны в полной мере овладеть программой общеобразовательной школы. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Цель АООП ООО: обеспечение достижения выпускником уровня ООО планируемых 

результатов освоения АООП ООО на основе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Помимо реализации общих задач, указанных в ООП ООО, АООП ООО предусматривает 

решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование учебной 

деятельности, формирование общих способностей к учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи 

учащимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

1.2.  Принципы и подходы к реализации АООП ООО 

В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы: 

-общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  особенностям  развития  

и подготовки обучающихся; 

-учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

коррекционная направленность образовательного процесса; принцип преемственности; 

-развивающая направленность образовательного процесса, развитие личности и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных -потребностей обучающегося; 

принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность  

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; -

принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

 В основу  реализации  АООП  ООО  заложены  дифференцированный  и  

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и специфические для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). К 

общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ относятся: 

•получение специальной помощи; 

•получение основного общего образования в условиях гимназии, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося; 

•обязательность непрерывности  коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,  как  

черезсодержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и Школы; -

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы гимназии. 

Специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1): 

-адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов  обучающихся  данной  категории  (быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности, 

пониженного общего тонуса); 

-комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости взаимосвязь с медицинскими 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

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

обучающимися  данной  категории  с  учетом  темпа  учебной  работы  ("пошаговом»  предъявлении 

материала,  дозированной помощи взрослого,  использовании специальных  методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве обучающихся; 

 -профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; -специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; -специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 -обеспечение взаимодействия семьи и гимназии (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей).В программе для обучающихся с ОВЗ (тип 7.1)основным принципом является принцип 

коррекционной направленности. 

 Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 
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принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении и т.д. 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Ввиду психологических особенностей обучающихся, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

 восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). 

 развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие 

умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционные задачи к разделу программы 

1.Коррекционно–образовательные задачи: 

·  восполнение пробелов исторического развития учащихся путём обогащения их чувственного опыта, 

организация предметно–практической деятельности; 

·  специальная подготовка учащихся к восприятию новых трудных тем, обучение поэтапным 

действиям; 

·  формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления. 

2.Коррекционно–развивающие задачи: 

· развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

·  активизация познавательной  деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

·  активизация словаря учащихся в единстве с формированием исторических понятий; 

3.Коррекционно–воспитательные задачи: 

·  воспитание положительной учебной мотивации, формирование познавательного интереса к истории; 

· развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Основные виды деятельности учащихся с учетом особенностей с ОВЗ 
- Поэлементная инструкция. 

- Повтор инструкции. 

- Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 

- Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 

- Демонстрация действий. 

- Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, уточняющие и проблемные) 

- Подбор по аналогии. 

- Подбор по противопоставлению. 

- Чередование легких и трудных заданий (вопросов) (прием «тонкие» и «толстые» вопросы) 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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- Совместные или имитационные действия. 

- Описание и анализ ситуаций с исключение одной детали (молния без грома). 

- Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без воды). 

- Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и  бамбуковая палочка). 

- Создание проблемных ситуаций. 

- Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания. 

- Обращение к однокласснику с вопросами. 

- Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

- Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?) 

- Найди ошибку. 

- Шифровка (кроссворд) 

- Группировка по общности признаков. 

- Исключение лишнего. 

- Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого из производимых 

действий. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательного процесса 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР (личностные, коммуникативные, 

познавательные, регулятивные и предметные)соответствует ООП ООО. 
Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС 

ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента 

образования, так и с точки зрения жизненной компетенции ребенка, при необходимости с 

использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся. 

Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы представлены 

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

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному предмету, 

изучаемому в основной школе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «География», «Математика», «Информатика», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура». 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с 

задержкой психического развития 
Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования включает в себя две 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с метапредметными и предметными результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы соответствующего года обучения 

по программам основного общего образования / тематических модулей; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень освоения 

предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться с учетом 

особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг 

индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной 

компетенции. В случаях, когда реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный 

план, составленный с учетом дефицита образовательных 

достижений конкретного обучающегося, следует четко определить планируемый результат и 

предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с 

задержкой психического развития, промежуточной и итоговой аттестации 
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой 

группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение 

работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной 

поддержки (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 индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, 

позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при необходимости, ее 

уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений 

утомления, истощения; 

- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в частности, 

негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение  вышеперечисленных  условий  проведения  аттестации  позволяет  исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых 

заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной  

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) компетенций 

на уровне основного общего образования 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной работы, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

· Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

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

воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в 

данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной 

ситуации; 
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-  

- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую 

проблему; 

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни, 

проявляющееся: 

- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы; 

- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности; 

- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 

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

аттестации; 

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

· Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного репертуара и в 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

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

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

другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющейся: 

- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей 

средой; 

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

окружающих; 

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

и времени, адекватной возрасту подростка; 

- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

в умении придерживаться этого порядка; 

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

результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

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

асоциальные проявления; 

- в овладении основами финансовой грамотности. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

с людьми разного статуса; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

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

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки  ставит следующие задачи: 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения по программе АООП ООО; 

• отслеживать индивидуальный прогресс в достижении Планируемых результатов освоения 

программ ООО, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся; 

• обеспечивать обратную связь для педагогов, обучающихся и родителей; 
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• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы, технологий обучения и 

коррекционной работы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• портфолио, 

• мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, 

• мониторинг результатов коррекционной работы. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в УМК. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

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

используются при выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 
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• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает 

в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 

учащихся с ОВЗ. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 

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

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государств 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Мониторинг коррекционной работы проводится школьным психолого- медико-

педагогическим консилиумом. Объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки результатов 

освоения АООП ООО, которые включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

6) при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 
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8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

 

Оценка личностных, метапредметных результатов и предметных результатов 

соответствует ООП ООО. 
Уровень достижения Планируемых результатов - базовый: усвоение опорной системы знаний, 

решение стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня, с учетом возможных специфических трудностей, и на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 65 

% от максимального балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если проверочная 

работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий освоения составляет 65%. Если в 

проверочной работе используются задания только со свободным ответом (кратким или развернутым), 

то критерий освоения составляет 50%. 

Если обучающийся набрал число баллов, равное или превышающее данный минимальный 

критерий освоения учебного материала, то делается вывод о том, что он овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования, и 

способен использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета на базовом уровне. 

Измерительные материалы для проведения итоговой комплексной работывключают разное 

число комплексных заданий, которое определяется особенностями объекта оценки. 

Минимальный критерий освоения учебного материала итоговой комплексной работы 

находится в пределах от 50% до 65% от максимального балла. 

Если ученик получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального 

критерия освоения учебного материала, то делается вывод о том, что он имеет недостаточную 

подготовку для продолжения обучения. При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у 

ученика трудностей в изучении отдельных предметов. 

Оценивание итоговых работ производится с учетом специфических трудностей обучающихся с 

ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики обучающегося. 

Выводы по каждому обучающемуся с ЗПР делаются на основании рекомендаций специалистов 

МПК. 

На основании выводов, сделанных по каждому обучающемуся, педагогический совет 

принимает решение об успешном освоении данным обучающимся АООП ООО и переводе в 

следующий класс. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности соответствует ООП ООО. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов соответствуют ООП ООО. 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся с учётом воспитательной компоненты  

соответствует ООП ООО. 
 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

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

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
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саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений  и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

домашнюю работу, помогая старшим; 

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

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

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

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

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

прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

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

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

и постоянном внимании со стороны человека;  

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

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

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

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в образовательном учреждении. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традици
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и их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в  сообществе обучающихся; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активн

ое участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по доп

олнительным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на у

роках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так и на уро

вне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность  детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель

ный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные возмож

ности; 

11) организовать работу с семьями обучающимися, их родителями или законными представителями

, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

большая часть обучающихся, и  которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников,  а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для ребят, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела 

на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума: 

проект «Гражданин»,  «Мир искусств – детям», «Кадеты Тольятти», экспедиция «Моя малая Родина –

Тольятти», акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»; «Подарим радость детям», «К людям с 

добром», «С новосельем, пернатые», «Мы живём у природы в долгу», «Спешите делать добрые дела», 

«За жизнь без барьеров», «Учись быть пешеходом», «Бессмертный полк», «Тольятти-чистый город», 

«Международный день мира», «Никто не забыт, ничто не забыто!» концертные программы, 

посвящённые Дню пожилого человека, Дню Победы. 

 спортивно - оздоровительные мероприятия, направленные на формирование социально 

значимого отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений: «Кросс наций», «Лыжня России», 

«Безопасное колесо», сдача норм ГТО, игра «Зарница», городские соревнования по легкой атлетике, по 

пулевой стрельбе, первенство по баскетболу, по волейболу, легкоатлетическая эстафета, акция 

«Внимание, дети!», «Это должен знать каждый», «Красная лента», «Дыши свободно», конференция 

«Имею право знать», социально – психологическое тестирование, совместные детско-родительские 

спортивные состязания  «Мама, папа, я –знающая ПДД семья», профилактическое рейды «Родители –
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ЗА безопасное детство!». 

 мероприятия для жителей микрорайона, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих: праздники для 

жителей микрорайона «Широкая Масленица», «День пожилого человека», «Спасибо за победу, 

Ветеран!», праздничные игровые программы, посвящённые Международному дню защиты детей,  Дню 

защитника Отечества. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, связанные со знаменательными датами: «День знаний», «День 

дублера», «День Учителя», «С днём пожилого человека», «Новый год приходит в каждый дом», концерт 

к празднику 8 марта «От улыбки станет всем светлей..!», «День рождения гимназии», «Широкая 

Масленица», «Татьянин день», «С днём защитника Отечества», «Спасибо за победу, Ветеран!»; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развиваю

щие школьную идентичность детей: «Прощание с букварем», «Прощай, начальная школа», «Посвящени

е в гимназисты», «Последний звонок», «Прощание с детством», «Выпускной бал»; 

 «Дни науки и культуры» традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для о

бучающихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-пра

ктическая конференция и мини- фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует пр

опаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному тво

рчеству, исследовательской работе и проектной деятельности; 

 фестиваль «Талантливые искорки гимназии» - традиционный фестиваль, способствующий раскры

тию творческого потенциала обучающихся, их выступлений  в различных номинациях.  Они создают в г

имназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагоги

ческого и родительского сообществ гимназии. 

 «Эрудит» - церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу; 

 цикл дел, посвящённых патриотическому воспитанию: Кадет Тольятти, День солидарности в борьбе 

с терроризмом, Парад Памяти, День Героев Отечества, День неизвестного солдата,  «Мы –маргеловцы», 

«Я –патриот России», День памяти героев –интернационалистов, «Вахта памяти», День Победы 

(музейная гостиная; участие обучающихся в Почётном карауле, митинги у памятных мест героев 

Великой Отечественной войны с возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», 

«Дети войны», «Живые цветы на снегу», «Я верю в тебя, солдат!»; классные часы «Мы-наследники 

Великой Победы», выставки рисунков, концертные программы «Я помню, я горжусь…»; конкурс стихов 

«Строки, опаленные войной…», «Этих дней не смолкнет слава», конкурс инсценированной песни «На 

нужна одна Победа», смотр строя и песни «Памяти павших будьте достойны»; уроки мужества, уроки 

воинской славы), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей от классов в  советы дел, ответственных за 

   подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие классных коллективов в реализации общегимназических ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел,  

   участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне о 

  общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

  вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из возможных для него 

ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения;  

  оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение 
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его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного наставничества; 

  создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 

помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления и защиты проекта. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Главная миссия классного руководителя в гимназии - создать условия для становления 

личности ребенка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса, при помощи таких форм и 

видов деятельности как: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся,  

 собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником гимназии; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

 обучающихся, интересов конкретной группы обучающихся или класса в целом, уровень 

тревожности обучающихся класса;  

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

Организация интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка, по средствам такой 

деятельности, как: 

 совместное подведение итогов и планирования работы в каждой четверти по разным направлениям 

деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», дни знаменательных дат, 

регулярные выходы и экскурсии, кино, концерты т.п.; 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

Формирование и развитие классного коллектива, через такие формы и виды работы, как: 

 изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия  

обучающихся в деятельности и для определения уровня социальной активности; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры «Твоя формула успеха», классного часа «Дом, в котором я 

живу», «Твои дела в твоих поступках», «Мои интересы и увлечения», «Я+ТЫ=МЫ», конкурса «Я - 

лидер»,   

Индивидуальная работа с обучающимися класса: 

Индивидуальную работу с обучающимися, классный руководитель осуществляется по 

средствам  таких видов деятельности, как: 

 заполнение с обучающимися «Портфолио», т.е. «портфолио», как «источник успеха» 

   обучающихся класса; 

 беседы классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта «Мы разные, но мы вместе», «О толерантности», «Подросток и закон», «Взрослые 

дети», «Моя формула успеха», «Умей сказать НЕТ»; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 
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Работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Используются формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, «группы риска», 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, занятия дополнительного 

образования, наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Воспитание на занятиях  курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:   

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;   

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

        Внеурочная деятельность на базе гимназии реализуется  по следующим направлениям развития 

личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное ; 

 Общекультурное;  

 Социальное.  

       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов.   

      Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обуча

ющимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, п

озволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  пр

облемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  

  «Функциональная грамотность»;  

 «Цифровая гигиена»;  

 «Занимательная математика»;  

 «Занимательное черчение»;  

 «Экономика бизнеса»; 

  «Юный физик»;  

 «Клуб любителей немецкого языка»; 

 «Путешествие в страну французского языка»; 

 «Страноведение»;   

 «Занимательная геометрия»; 
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 «Моделирование»;  

 «История в лицах»;  

 «Сложные задачи по информатике»;  

 «Сложная задачка»;  

 «Я исследователь»; 

 «Основы проектной деятельности»; 

 «Проектная деятельность». 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем  принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие:   

 «Карнавальная культура»; 

 «Мир книг»; 

 «Искусство говорить»; 

 «Музейное дело»; 

 «Мир вокального искусства». 

  «Эстрадный танец»;  

 «Русская словесность»;  

 «Мировая культура»;  

 «Фотодело». 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций обучающихся, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности 

и ответственности: 

 «Азбука нравственности: творить добро на благо людям»; 

 «Я – человек»; 

 «Мы познаём мир»; 

 «Познай себя»; 

 «Я в обществе» 

 «Общество и человек»; 

 «Я – сегодня, Я –завтра»; 

 «Жизнь со знаком +»;  

 «Нравственные основы семейной жизни»; 

 «Общение для настроения»;  

 «Ступени личностного роста»;  

 «Я живу среди людей».  

 Туристско-

краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучаю

щихся любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 

Россию: 

 «Моя малая родина»; 

 «Рассказы по истории Самарского края»;  

 «Путешествие по родному краю»; 

 «Живая планета»; 

 «Экспедиционно – туристический курс»;  

 «Поисковик»; 

 «По странам и континентам»; 

 «С чего начинается Родина». 

  Спортивно-
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оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое

 развитие обучающихся, пропаганду физической культуры и спорта,  развитие их ценностного от

ношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание с

илы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

 «Подружись с королевой спорта»; 

 «В мире спортивных игр»; 

 «Динамическая пауза»; 

 «За здоровьем по волнам»; 

 «Уроки доброго здоровья»; 

 «Волейбол»; 

 «Здоровей-ка»; 

 «Пионербол»; 

 «Азбука здоровья»; 

 «Начальная военная подготовка». 

  Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда: 

 «Я в мире профессий»; 

 «Чудеса в пробирке»; 

 «Флористика»; 

 «Юный физик»; 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде: 

 «Чудо на ладошках»; 

 «Жизнь ученических сообществ»; 

 «Ротобототехника»; 

 «Перекрёсток». 

  Каждое направление внеурочной деятельности и её тематическое наполнение направлено на 

обогащение опыта коллективного взаимодействия обучающихся в различных видах деятельности. Это 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах подготовки, проведения и самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели, планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно - значимые компоненты (примеры 

подлинной нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма; примеры научного подвига; 

факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, композиторов, 

исторических деятелей; мировоззренческие идеи; материал, формирующий мотивы и ценности 

обучающегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности обучающихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному 

материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого 

начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 
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 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатовi; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, 

аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у 

обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

   обучение на высоком уровне сложности через постепенное наращивание трудностей (воспитание 

целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности для обучающихся, имеющих низкие образовательные 

результаты и имеющие затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть 

собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с 

тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь 

- на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материла, показ 

достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследовательский 

подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности обучающихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает обучающихся в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские 

качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая 

форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так 

и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, 

групповых и парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается 

применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по 

заявкам и т. п. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 
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а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Ученическое  самоуправление  осуществляется: 

На уровне гимназии:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: к  праздникам День знаний, День 

Учителя, День пожилого человека, Новый год, День героев Отечества, Посвящение в гимназисты,  День 

рождения гимназии, «Я –патриот России», Прощание с букварем,  «Прощание с детством», «День 

дублера», «Широкая Масленица», фестиваль «Талантливые искорки гимназии», акция «Я верю в тебя, 

солдат!», «Творить добро». 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных координировать 

его работу с другими коллективами, учителями;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

  через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ обще классных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу и гимназии; 

 выпуск и работа классного уголка; 

  делегирование обучающихся для работы в Совете обучающихся, в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса; штабе РДШ,  

«ЮНАРМИЯ», советах профильных отрядов; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе гимназии детские и молодежные объединения: первичное отделение 

«Российское движение школьников»,  ВВПОД «ЮНАРМИЯ, отряд ЮИДД, кадеты, «Юные экологи» - 

это добровольные, самоуправляемые, формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Положениях 

общественных объединений. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединений, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединений; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своему 

образовательному учреждению, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 добровольным вступлением в объединения является желание и заявление; 

  формальные и неформальные встречи членов детских общественных объединений для обсуждения 

вопросов планирования дел в гимназии (заседания Советов, диспуты, круглые столы, мозговой штурм); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(«Посвящение в кадеты», «Принятие присяги», «Посвящение в пятиклассники»); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом («Я верю в тебя, солдат!», «Бумажный БУМ», 

«Спешите делать добрые дела!», «Добрый друг», «Скрепка», «Добрые крышечки»,  Осенняя и Весенняя 

Неделя Добрых Дел). 
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Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные  экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах  классными руководи

телями и родителями: в краеведческий музей, музей им. Сахарова, им. Алабина (Самара), им. Горьког

о (Самара), развлекательный центр «Галилео», эстетический центр, в картинную галерею школы им. Р

епина, в городскую библиотеку им. В. Бианки,  в технопарк «Жигулёвская долина», на предприятия го

рода, учебные заведения, ярмарки профессий, Дни открытых дверей, на спектакли и театральные пост

ановки в МДТ, театр «Колесо», театр оперы и балета (Самара), Тольяттинскую филармонию, на приро

ду; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями обучающихся по Самарской области и за её пределами, в другие города  для углубленного 

изучения биографий  российских поэтов и писателей, произошедших  исторических событий, 

знакомства и изучения имеющихся  природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: 

«Моя малая родина-Тольятти»; «История Самарского края»; «Путешествие по родному краю»;  

«Россия-наш общий дом»; «Зелёная Россия»; «Леса-зелёное ожерелье города»; «Самарская Лука»; 

«Богатырская Слобода»; «Ратный подвиг волжан»; «Этнография Самарского края»; «Знакомство с 

библиотеками»; 

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся по освоению культурного и 

природного облика Тольятти, его экономического развития, социальной и духовной жизни: «Тольятти 

–культурный», «Тольятти-промышленный». 

 поисковые экспедиции –

 вахты памяти, организуемые  поисковым отрядом кадетов «Поисковик» к местам боев Великой Отече

ственной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; летние подводные эк

спедиции «Подводные находки». 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагога и ребёнка - подготовить детей к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационные значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Формы и виды деятельности:  

1. Конкурс исследовательских образовательных проектов «Мой выбор». Номинации проекта: 

«Есть такая профессия», «Формула выбора – Формула успеха», «Мое профпутешествие», «Профессии 

будущего». 

2. Экскурсии – для получения начального представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии:  

 на предприятия города: «ТольяттиАзот»,  ВАЗ, пожарная часть, медицинские учреждения города, 

библиотеки и т.п.; 

  день открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: Самарский 

Государственный медицинский университет, Самарский аэрокосмический университет,  

Тольяттинский Государственный университет, ПВГУС, и др. 

3. Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 
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склонностей, способностей, интересов и индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

4. Тематические родительские собрания с приглашением представителей ВУЗов и ведущих 

специалистов - профессионалов города. 

5. Ежегодная Ярмарка профессий, которая даёт возможность ознакомиться с потребностями 

региона в квалифицированных кадрах, с содержанием и перспективами развития рынка труда, 

возможностями профессиональной карьеры. 

6. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в профессию». 

7. Предпрофильные курсы по выбору для учащихся 9 классов «Курсы предпрофильной 

подготовки» по различным видам профилей: математические и естественные науки, инженерное дело, 

технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельскохозяйственные науки, 

науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, искусство и культура, 

оборона и безопасность государства, военные науки. 

8. Участие в программах, направленных на реализацию национальных проектов, таких как 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена». 

9. Реализация курсов внеурочной деятельности: «Я в мире профессий» в 8 и 9 классах. 

10.Изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору профессий. Прохождение 

профессионального онлайн-тестирования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Школьная группа в Вконтакте (https://vk.com/gimnaziya39tlt) - разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения 

ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

Школьное телевидение Гимназия №39 (https://vk.com/tv39tgl), в рамках которого создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровождение общешкольных праздников, 

фестивалей, конкурсов. 

Общешкольный сервер в Discord, объединяющий педагогов обучающихся и родителей, 

способствующий реализации учебного процесса, проведению внеклассных мероприятий и 

родительских собраний в период дистанционного обучения в режиме онлайн. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные качества, 

как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в 

избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение.  

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных медиа.  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком образовательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как:   

 оформление интерьера  помещений и их периодическая переориентация, которая может служ

ить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и вне учебные зан

ятия (лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с о
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бучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности обучающихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми. Оформление классных уголков; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучаю

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами др

уг друга (конкурс рисунков к знаменательным датам календаря «Парад Памяти», «Будущие защитники 

Отечества», «Космос и МЫ»; выставка фоторабот обучающихся «Краски осени», «За окнами зима», «В

есенняя капель», «Широкая Масленица», стендовая презентация, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, отличники у

чебы, «Учителями славится гимназия», правовой уголок, информационные стенды «Твоя будущая проф

ессия», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья, «Скажи терроризму нет», «Пожарная безопасность», «Антитерр

ор», «Охрана труда», «Информация для родителей и обучающихся»); 

 озеленение и благоустройство территории гимназии, разбивка клумб, оборудование во дворе 

гимназии спортивных  площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных категор

ий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на з

оны активного и тихого отдыха; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  событий гимназии (

 оформление гимназии к традиционным мероприятиям День знаний, День Учителя, Новый год, День По

беды и т.д.); 

 в фойе 2 этажа открыт «Зал Памяти и Славы» с тематическими информационными стендами, 

в котором проходят торжественные мероприятия военно-патриотической направленности. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей обучающихся в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребенка. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении гимназией: Совет родителей, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

2. Участие родителей 

 в городском родительском собрании; 

 в городской акции «Родители-ЗА безопасное детство»; 

 в «Родительском патруле»; 

 в Родительском университете; 

 в общественном контроле за качеством образовательных услуг, качеством питания. 

3. Вовлечение родителей или законных представителей обучающихся в образовательный 

процесс (Дни науки и культуры,  

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Ответственность 

родителей за жизнь и безопасность детей», «Как помочь ребёнку в трудную ситуацию», «В здоровой 

семье - здоровые дети», «Семейные традиции», «Интернет –безопасность», «Помощь выпускнику в 

выборе профессии»; «Взрослые дети». 

Семейные встречи, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в 

совместном художественном творчестве, труде, творческих делах на благо себе и другому.  

На индивидуальном уровне:  

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, Совете профилактике, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 
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3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство гимназической жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся 

(совместность, Событие). 

Модуль 3.12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

         Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика 

социально-негативных явлений» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры 

поведения. Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 профилактическая работа по  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование

 жизнестойкости несовершеннолетних. Причиной подросткового суицида является социально-психолог

ическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является 

первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов: «Я+ТЫ=МЫ», «Тольятти –многонациональный», «Мы такие 

разные, но мы вместе», «Наша Родина-великая Россия», «Дом, в котором мы живём», «Как жить без 

конфликтов», урок толерантности ); 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися инспектором ОДН, 

МЧС, ОГИБДД,  наркологом, специалистами прокуратуры, Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального округа; 

 спортивно-оздоровительные  мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни (Дни здоровья, День защиты детей, Месячник безопасности детей, Месячник 

гражданской обороны, акция «Внимание, Дети!», «За жизнь без барьеров», «Учись быть пешеходом», 

«Я в пространстве Интернет», спартакиада, легкоатлетический кросс,  «Весёлые старты», «Быстрые, 

ловкие и смелые», «Лыжня России», «Зарница», «День бегуна», «Футбол на снегу», «Быстрые санки», 

«Лето с футбольным мячом»,  «О вредных привычках», «Курить-здоровью вредить», «Эти ядовитые 

растения», «Где торгуют смертью») 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой  внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся; 

 качество работы по профилактике социально-негативных явлений. 

  Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

2.4.Коррекционная работа 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

АООП ООО. ПКР разрабатывается для учащихся с ЗПР.        

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ЗПР 

определяются адаптированной образовательной программой. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ЗПР. ПКР уровня 

основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с 

ЗПР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

ПКР разрабатывается индивидуально или на группу учащихся, со схожими проблемами, 

на период получения основного общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной общеобразовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет результат работы. 

Задачи программы коррекционной работы: 

• определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 
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• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

Существующие  дидактические  принципы  (систематичности,  активности,  

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий 

обучаемых школьников. Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

учащихся с ОВЗ: 

 принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

 принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2.Основные направления коррекционной работы: 
• диагностическое, 

• коррекционно-развивающее, 

• консультативное, 

• информационно-просветительское 

 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основного 

общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, не 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создан школьный психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов 

и средств обучения). 

 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

представлены в рабочих коррекционных программах 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии осуществляет 

социальный педагог, классный руководитель, учителя-предметники. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа проводится индивидуально. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально 

волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 



29 

 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

2.4.4.Механизм  взаимодействия педагогов в системе коррекционной работы 
 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания АООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной урочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(логопедом, педагогом-психологом, педагогом-дефектологом) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер 

ребенка. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием АООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей детей 

с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу. 

Достижения учащихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1)  соответствует учебному плану ООП ООО. 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 5 - 9-х классов Гимназии разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования Гимназии. 

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» со всеми изменениями. 

3.2.Структура учебного плана представлена следующим компонентом: 

Учебный план гимназии включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература  

 Иностранные языки 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы 

 Естественнонаучные предметы 
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 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Использование часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений 

уровня государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов готовности к социальной адаптации, 

профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование. 

 

3.3. Характеристика предметных областей.  

 

Содержание образования. 
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя предметы: «Русский язык» и 

«Литература».  

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации направлено на 

достижение уровня владения языком, необходимого и достаточного для повседневного общения в 

жизни, а также в производственной и общественной деятельности. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации призвано обеспечить: 

 овладение навыками культуры поведения и общения в бытовой, учебной, официально-деловой и 

социокультурной сферах; 

 развитие познавательной культуры учащихся, их языковых, интеллектуальных способностей; 

практическое владение русским языком и сведениями о языке; 

 овладение знаниями о культуре, истории, традициях русского народа; 

 формирование общих учебных умений и навыков в процессе изучения русского языка (работа с 

книгой, словарем, аннотирование, конспектирование). 

Изучение русского языка направлено на общее и речевое развитие учащихся, на достижение такого 

уровня владения речью, который необходим и достаточен для активного и плодотворного участия в 

предстоящей им взрослой жизни. Это предполагает: 

 формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, 

мировоззренческих представлений; 

 овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося собственного 

речевого опыта; 

 совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности (чтении, 

слушании, письме, говорении), овладение культурой речевого поведения; 

 становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, конспектирование; пользование 

справочной литературой, в частности разноаспектными словарями); 

 обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в памятниках 

языковой культуры. 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» 

   В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. На основании ст. 68 

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации является 

русский язык. 

        Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

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

гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

Литература. 

Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманитарным ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем, критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Изучение литературы призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 
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 формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки произведений литературы и 

отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции; 

 воспитание культуры речи. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Данная область представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций много-национальной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя предметы «Иностранный язык 

 (английский)», «Иностранный язык (немецкий)», Иностранный язык (французский), 
Иностранный язык (Немецкий/ Французский язык» (второй язык), Иностранный язык 

«Английский/Немецкий/Французский язык» (второй язык). Иностранный язык («Английский/, 

Немецкий/ Французский  (углубленное изучение). 

Иностранный язык является важнейшим средством межличностного и межкультурного общения, без 

которого невозможно развитие международных связей нашего государства. Расширение и 

качественные изменения характера международных связей государства, интернационализация всех 

сфер общественной жизни делают иностранные языки востребованными и реально необходимыми в 

практической и интеллектуальной деятельности человека. 

Основное назначение иностранного языка как учебного предмета состоит в овладении учащимися 

умением общаться на изучаемом иностранном языке: английском, немецком, французском, испанском. 

Изучение иностранного языка совместно с родным языком закладывает основы филологического 

образования и содействует осознанию учащимися своего мышления, общему речевому развитию 

человека, совершенствованию его коммуникативной культуры. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» призвано обеспечить: 

 Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и видов с различной 

степенью проникновения в их содержание, то есть используя разные стратегии чтения. 

 Умение осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, 

бытовой и культурной сфер общения. 

 Умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание прочитанного (с 

непосредственной опорой на текст), выразить свое мнение, оценку. 

 Умение понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов (типа объявлений, 

инструкций, сводок погоды). 

 Умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать письмо, 

сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя предметы: 

 «Математика», «Информатика»  в 5-6 - х классах,  

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика» в 7-9 - х классах 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее 

ролью в развитии человеческой цивилизации, в научно-техническом прогрессе, в современной науке и 

производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения 

в системе непрерывного образования. 

Изучение учебного предмета «Математика» призвано обеспечить: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений; 



33 

 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте 

математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Объект изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» — прошлое людей и 

человечества в их естественном и социальном развитии (человек — природа — общество). Основные 

системные характеристики — историческое время, историческое пространство, историческое 

движение. Содержание истории представляется в школьных курсах на разных уровнях: история 

человека — история социальных групп и социумов; история всемирная — история цивилизаций и 

история государств; история этнонациональная — история региональная — история края. 

Содержательные доминанты учебного предмета — история Отечества и всеобщая история. История 

края («малой родины») рассматривается как часть истории России, истории республики Российской 

Федерации, истории более крупного, в том числе цивилизационного, региона и как частица всемирной 

истории. 

Изучение «Истории России. Всеобщей истории» призвано обеспечить: 

 овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

 развитие способностей осмысливать события и явления действительности на основе 

исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления 

сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 

 Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации личности, 

усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, гуманистических и 

демократических ценностей, социальных норм, нравственных установок, способов 

познавательной и практической деятельности, образцов достойного поведения, формирование 

жизненной позиции личности в процессе усвоения социального опыта и на этой основе 

разностороннее развитие. 

 Целями изучения этого предмета являются: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры; 

 формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и 
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самообразования; содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий целостное 

представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее природе, хозяйстве, 

населении, крупных регионах, экологической обстановке. 

География органично включает взаимосвязанные разделы о природных процессах и явлениях, их 

воздействии на человека, общество и хозяйство, характеристики ресурсного потенциала, 

природопользования, населения, хозяйства, городов и сельских поселений, регионов нашей страны 

необходимые для формирования современной картины мира, понимания характера развития 

конкретных территорий, стран и народов, особенностей их материальной и духовной культуры, 

состояния окружающей природной среды. Содержание школьной географии представляет важный 

элемент общечеловеческой культуры, активно способствует воспитанию человека и гражданина, 

патриота и интернационалиста. 

Изучение географии в школе призвано обеспечить: 

 формирование у учащихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины — 

России, своей республики (края, области), ближайшем природном и хозяйственном окружении, 

континентах, странах мира; 

 понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни 

современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества; 

 усвоение основных черт размещения населения и хозяйства в связи с природными, социальными и 

производственными факторами; 

 выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории проживания; 

 овладение уникальным языком межнационального общения — географической картой и другими 

источниками географической информации. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя предметы: 

«Биология» в 5 – 6 – х классах 

«Биология», «Физика» в 7 – х классах 

«Биология», «Физика» и «Химия»  в 8-9 – х классах 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного общего 

образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением биологических знаний 

в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в формировании оптимальных 

взаимоотношений человека и природы, современной научной картины мира. 

Изучение учебного предмета «Биология» способствует развитию гармоничного человека, его 

активной деятельности в различных областях народного хозяйства и особенно в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, биотехнологии и др. 

Изучение «Биологии» призвано обеспечить: 

 овладение знаниями о живой природе, знакомство с методами познания; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений человека с 

природой, совсем живым как главной ценностью на Земле; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Изучение физики в школе призвано обеспечить: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
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 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Целями изучения химии являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   

химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

 изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

Предметная область «Искусство»включает в себя предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Изучение «Изобразительного искусства» и «Музыки» призвано: 

 ввести учащихся в мир большого музыкального и художественного искусства; 

 научить их любить и понимать искусство и музыку во всём богатстве их форм и жанров; 

 воспитать художественную культуру как часть всей их духовной культуры. 

 

Предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология». 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей потребностью 

подготовки  обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями. 

Технология — область знаний о преобразующей деятельности человека, о преобразовании материалов, 

энергии и информации в интересах человека, общества, охраны природы. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечить: 

 овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и навыками, в том числе в 

области культуры труда и поведения; 

 изучение мира профессий, приобретение практического опыта профессиональной деятельности и на 

этой основе обоснованного профессионального самоопределения; 

 формирование творческого подхода, эстетического отношения к действительности в процессе 

обучения и выполнения проектов; 

 воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, предприимчивости и 

патриотизма. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает в себя предметы 
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 «Физическая культура» в 5 – 7-х классах 

«Физическая культура», «ОБЖ» в 8-9 - х классах 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» призвано обеспечить: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

o формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; бучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

o Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является одним из 

основных в предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» системы школьного образования и необходимым для становления и 

развития личности, обеспечения безопасности человека в чрезвычайных, экстремальных 

и опасных ситуациях, сохранения окружающей среды, овладения умениями оказать 

первую помощь. 

o ОБЖ обеспечивает решение таких учебных задач, как: 

  формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

  воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

o Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает выбор 

учащимися и их родителей. Часы в этой части учебного плана использованы для увеличения 

количества часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана с целью 

углубленного их изучения: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», «История 

России. Всеобщая история», «Математика», «Информатика», «Биология», «Алгебра».   

Выбор часов вариативной части направлен на развитие личности ребенка, его творческих 

способностей. 

В учебном плане предусмотрены часы для введения новых предметов 

«Информатика», «Обществознание», «Экология», «Второго иностранного языка» 

В 5 – 9 классах предлагается к изучению второй иностранный язык, который относится к 

предметной области «Иностранные языки».  

Изучение информатики в 5- 6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствую: 

  развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 
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 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих особенностей учащихся. 

В 5 – 9 -  х классах предлагается к изучению учебный предмет «Экология», который относится 

к предметной области «Естественнонаучные предметы» 

Изучение учебной дисциплины «Экология» на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек–общество–природа»; 

 развитие экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 формирование способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры. 

 развитие интереса к творчеству и способностей; 

 развитие представлений об экологии как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для экологических исследований формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для экологии и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение экологическими знаниями и умениями,необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла для 

продолжения образования. 

 

В конце образовательной деятельности текущего учебного года в Гимназии на основании решения 

Педагогического совета может проводиться годовая промежуточная аттестация в таких формах,  как: 

 контрольная работа, 

 контрольный диктант, 

 устный экзамен по билетам, 

 тестирование, 

 проверочная работа в формате ВПР, 

 собеседование, и другие формы 

Предметы для проведения годовой промежуточной аттестации, формы, сроки определяются 

Педагогическим советом в начале текущего учебного года. 

 

3.4.  Календарный учебный график.  

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Начало учебного года, как правило, - 1 сентября текущего учебного года.  

Продолжительность учебного года –  не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. Продолжительность летних 

каникул составляет не менее 8 недель.  

Учебные периоды определены по четвертям.  

Занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти  Количество учебных 

недель 

1 четверть 8 недель  
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2 четверть 6 недель  

3 четверть 8 недель  

4 четверть 8 недель 

Итого за учебный год не менее 34 недель 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет 15 минут 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти в 5 - 9-х классах (как правило, I 

четверть – 4-я неделя октября,  II  четверть – 4-я неделя декабря, III  четверть – 4-я неделя марта, 

IV четверть – 5-я неделя мая ),  

  годовую промежуточную аттестацию - как правило, 3-4-я неделя мая. 

В конце текущего учебного года в Гимназии проводится годовая промежуточная аттестация 5 - 

8 классов. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются решением 

Педагогического совета в начале текущего учебного года  в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Гимназии»  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 этапность развития нововведений; 

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения и воспитания. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфическиезадачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 
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 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы оставлены на основе «Примерных программ внеурочной деятельности», а затем 

адаптированы к условиям Гимназии. Некоторые курсы разработаны педагогами самостоятельно 

на основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность на базе Гимназии реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

 

3.3.1 План внеурочной деятельности соответствует ООП ООО. 
В АООП частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Модель плана внеурочной деятельности Гимназии 

Направления Количество часов в неделю  

по классам 

  

Всего 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8   

класс

ы 

9 

классы 

Спортивно-оздоровительное       

Духовно-нравственное       

Социальное       

Общеинтеллектуальное       

Общекультурное       

Количество часов на каждого 

обучающегося в течение недели 
6 6 6 6 6      30 

Количество часов на каждого 

обучающегося в течение 

образовательной деятельности 

204 204 204 204 204 1020 

 

План занятий внеурочной деятельности предусматривает распределение по возрасту в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое) 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов) 

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП ООО 
В  гимназии на 1 сентября 2021 с детьми с ОВЗ работает - 15 педагогов. 

Среди них 2 специалиста-психологи, имеющие  высшее  образование , 11 педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной образовательной Программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и психического развития работают психологи и (или) 

логопеды ППЦ. 

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и проведение 

семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, работающих в этой области 

Уровень квалификации педагогических работников, работающих с обучающимися с ЗПР в 

2020 – 2021 уч.году 
 

 Учителя 

Количество педагогов 24 

из них  

имеют высшее профессиональное 24 

образование  
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имеют высшую квалификационную 6 

категорию  

имеют первую квалификационную 16 

категорию  

имеют курсовую подготовку по 15 

повышению профессиональной  

подготовки  

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия АООП ООО 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется с учетом результатов 

диагностики 

• коррекционно-развивающая работа 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования в рамках школьного ППк. Организовано 

взаимодействии со специалистами ПМПК. 

 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно– правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АОП. 

Материально-техническая база реализации АОП для обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

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



41 

 

и традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео-и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» 

и другое);физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования 

учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); размещения материалов и работ в информационной среде 

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

и питания; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП соответствует не только общим, но 

и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: соблюдения санитарно-

гигиенических норм организации образовательной деятельности; обеспечения санитарно-

бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; соблюдения своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) даёт возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

старших ― иллюстративной и символической). Требования к материально-техническому 

обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с ЗПР. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно 

уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

3.5 Рабочие программы по учебным предметам являются приложением к АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР. 

3.6.Рабочие программы по внеурочной деятельности являются приложением к АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР. 
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