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Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования (далее – 

АОП ООО) разработана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). АОП 

ООО разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101), Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образова- 

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП ООО), утвер- 

жденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025. 

АОП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) разра- 

ботана с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обу- 

чающихся конкретной нозологической группы, которой она адресована, и обеспечивает освое- 

ние содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ- 

ственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, разра- 

батывают адаптированную основную образовательную программу основного общего образова- 

ния (далее соответственно - образовательная организация, АОП ООО) в соответствии с феде- 

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее 

- ФГОС ООО) и ФАОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной 

образовательной организацией АОП ООО должны быть не ниже соответствующих содержа- 

ния и планируемых результатов ФАОП ООО (ч.6.1 ст.12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

АОП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

I. Целевой раздел адаптированной 

 образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ТНР (далее – АОП ООО) разработана на основе ФАОП ООО для обу- 

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установ- 

ленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений. 

АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) представ- 

ляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социали- 

зации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных по- 

требностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, освоивших основ- 

ные, в том числе адаптированные, общеобразовательные программы начального общего обра- 

зования, включая варианты 5.1 АОП НОО. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, в те же сроки обучения.  

Срок освоения Программы составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью 

речевой и (или) коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это 

может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим поражением 
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центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения 

отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области абстрактной 

и терминологической лексики, затруднения в установлении парадигматических отношений 

(подбор синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и другой лексики); неустойчи- 

вое использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирова- 

ния и реализации развернутых устных монологических высказываний, в результате которых 

обучающиеся могут не соблюдать: 1-2 признака текста (например, последовательность, тема- 

тичность и другие). 

Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затруд- 

няются составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто "застревают" на 

деталях, но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они спо- 

собны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированное бытовой ком- 

муникации). 

Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся проявляются в лег- 

кой степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчивые ошибки, характер которых 

определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не стра- 

дает или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации отдельных лекси- 

ческих и (или) грамматических единиц и (или) целостного восприятия текста. Самостоятельные 

письменные работы соответствуют требованиям ООП ООО по объему и содержанию. 

Обучающиеся, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в 

легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в част- 

ности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых предполагает 

работу с текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для обучающихся с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на ее 

эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые 

ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует специ- 

ального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При 

легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как правило 

специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях го- 

лоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра за- 

метны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос слабый, измененный 

тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный харак- 

тер, с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой - обуславливают 

наличие психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у обучающегося, что, в 

свою очередь, снижает коммуникативную и познавательную активность обучающегося. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Целями реализации АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ва- 

риант 5.1) являются: 

-организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

-создание условий для становления и формирования личности обучающегося;  

-организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации кор- 

рекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению не- 
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достатков устной и письменной речи: 

-расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодей- 

ствию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

-формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

-развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

1.1.2 Принципы формирования и подходы к реализации адаптированной  

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общедидактическими прин- 

ципами (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и дру- 

гими), адаптированными с учетом категорий обучающихся, включает специальными прин- 

ципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

-принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

-принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нару- 

шенных речевых и неречевых функций; 

-принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный психо- лого-

медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специ- 

алистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и другие); 

-принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается пу- 

тем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности 

обучающихся данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных си- 

туаций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития поло- 

жительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участни- 

ками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая 

роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию 

таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

-онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерно- стей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как 

отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения 

речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности уча- 

щихся; 

-принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как 

умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной ре- 

чевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

-принцип учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать 

обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить свой текст или проана- 

лизировать (а затем понять) чужой. 

Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать последователь- 

ность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно 

должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 
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типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья ме- 

ханизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся трудно- 

сти с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, фор- 

мированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития 

языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, 

расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии 

операций, а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является осо- 

бенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в обучении 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и по- 

рождения текстов резко увеличивается. 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возрастные и психологи- 

ческие особенности обучающихся. 

 

1.1.3 Общая характеристика адаптированной основной образовательной про- 

граммы основного общего образования для обучающихся ТНР (вариант 5.1) 

При разработке АОП ООО предусмотрено непосредственное применение при реали- 

зации обязательной части АООП ООО федеральных рабочих программ. 

АОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи включает три 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП ООО, а также способы определения достижения этих целей результатов. 

Целевой раздел АОП ООО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. Содержательный 

раздел АОП ООО включает программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

- федеральные рабочие программы учебных предметов 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программу коррекционной работы; 

- федеральную рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре- 

зультатов освоения АОП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результа- 

там освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся 

Программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных россий- 

ских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России 

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским тра- 

диционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилами нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел АОП ООО определяет общие рамки организации образова- 
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тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меро- приятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образователь- ной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году. 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся с 

нарушениями речи получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к мо- 

менту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования норма- 

тивно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании усло- 

вий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

нарушениями речи могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной ор- 

ганизации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями речи АОП ООО для обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.1) соответ- 

ствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и учеб- 

ных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения программы 

коррекционной работы (далее - ПКР): 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

социокультурных норм и правил, жизненых компетенций, способности к социальоной адапта- 

ции в обществе: 

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно- 

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально- нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей граж- 

данина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных 

контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил по- 

ведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

- сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной по- 

знавательной деятельности; 

- сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение 

русским языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной 

коммуникации с целью реализации социально-коммуникативных и познавательных 

потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, социальной 

адаптации; 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способ- 

ность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого уровня образования; 

- личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осо- 

знанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной оценки 

собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; овладение навы- 

ками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в том числе с исполь- 

зованием социальных сетей; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

комму- никативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных си туациях; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
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речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к рече- 

вому самосовершенствованию. 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

- способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явле- 

ний на межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

- создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для реше- 

ния учебных и познавательных задач; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответ- 

ствии с поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; способность 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситу- ацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

постро- ения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другие). 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в соответствии со 

структурой речевого дефекта, в том числе: 

- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред- 

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проект- 

ных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений); 

- ценностно-смысловой установкой на качественное овладение речью (в письменной и 

устной формах); 

- освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на 

план; описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным, кратким, 

выборочным, приведением цитат из текста, известных высказываний); сообщением о собствен- 

ных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, желания; сообще- 

нием собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его обоснованием, опи- 

раясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; 

оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков с учетом морально-нравственных 

норм и правил; кратким и полным изложением полученной информации; 

- соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный 

опыт, поступки героев литературных произведений; 

- овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами 
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зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); овладение навыками 

письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, самостоятельные письменные 

высказывания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова- 

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функци- 

ями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур в соответствии с АОП ООО для обучающихся с 

ТНР (вариант 1) созданы специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями  и связанными с ними объективными трудностями. Данные условия включают: 

1. Увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от формы теку- 

щего контроля. 

2. Адаптацию предлагаемого обучающемуся учебного материала, в том числе текущего кон- 

троля, как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и 

по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию аналогов). 

3. Специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с ТНР (вариант 5.1) (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую ис- 

ходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику; 

– текущую и тематическую оценку; 

– психолого-педагогическое наблюдение; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

– промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

–независимую оценку качества образования; 

–мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных  

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю- 

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю- 

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной  

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения  

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

– оценку предметных и метапредметных результатов; 

– использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин- 

дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использова- ния контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

– использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

– использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

– использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достиже- 

ния планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. Оценивание достижения обучающимся с ТНР (вариант 5.1) личност- 

ных результатов осуществляется на основе анализа достижений личностных результатов по 

трем блокам: 

– сформированность основ гражданской идентичности личности; 

– сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

– сформированность социальных компетенций. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо- 

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личност- 

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образо- 

вательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближай- 

шего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; от- 

ветственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образова- 

тельной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучаю- 

щихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска- 

ется использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру- 

емых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), которые отра- 

жают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб- 

ных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про- 

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

– познавательными универсальными учебными действиями (замещение,  

моделирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач);
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 – коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимо- 
действие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информа- 

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать разные мнения 
и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

– регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять кон- 

статирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо- 

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутрен- 

него мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организа- 

ции. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма- 

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, ком- 

муникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 

основе метода экспертных оценок. 

Формы оценки: 

– для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

– для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

– для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения груп- 

повых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с ТНР (вариант 5.1) оцени- 
вается:  

– умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала 

по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 

– способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, опираясь 
на понимание социальных отношений; 

– способность к эмоциональному самоконтролю; 

– способность к самостоятельной организации собственной повседневной жизни; 
способность заботиться о поддержании собственного здоровья 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с ТНР (вариант 5.1), в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, выбирается наиболее подходящая 

процедура. Для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) такими процедурами преимущественно явля- 

ются использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита индивиду- 

ального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся 

конкретного задания или проекта. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения диагности- 

ческих заданий с учетом особенностей конкретного обучающегося с ТНР (вариант 5.1). 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения обучающимися с ТНР (вариант 

5.1) метапредметных результатов может являться защита индивидуального проекта, которая мо- 

жет рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 



12 
 

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

ющимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемон- 

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре- 

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе- 

ственно- творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися совместно с педагогическими работ- 

никами, специалистами службы психолого-педагогического сопровождения. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от- 
четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце- 

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и других; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про- 

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами и специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения с учетом целей и задач проектной деятельно- 

сти на данном этапе образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1), их особыми образователь- 

ными потребностями и в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования, особенностями организации проектной деятельности учащихся в школе. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко- 

миссии образовательной организации, в состав которой входят педагоги, специалисты службы 

психолого -педагогического сопровождения, или на школьной конференции. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

– сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к са- 

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и со- 

здание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

– сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержа- ние 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой ис- 
пользовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоя- тельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно отве- 
тить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные пред- 

меты, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуа- 

циях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
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Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо- 

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (по- 

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевант- 

ных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме- 

нение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае- 

мой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание тер- 

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применении» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 
операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельно- сти по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре- шении 
учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследо- 

вательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование приоб- 

ретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся слож- 

ностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитив- 

ных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы осво- 

ения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе про- 

цедур текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча- 

ющихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобра- 

зовательной школы № 13. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронный журнал) по пя- 

тибалльной системе. Критерии выставления отметки предъявляются обучающимся в обязатель- 

ном порядке. 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предусматривает оценку планируемых 

результатов освоения Программы коррекционно- развивающей работы (далее – ПКР). 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

– проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследова- ния 
каждого обучающегося (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не 
реже одного раза в полугодие; 

– систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 
деятельности; 

– проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в 
начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

– изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 
родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 
образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психо- 

лого- педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов ком- 

плексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обу- 

чения. 
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2. Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 1) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АОП ООО. Рабочие программы учебных предметов для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) соответствуют разделу 2 пункт 2.1 ООП ООО МАОУ СОШ № 13 (за 

исключением рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»). 

Дополнительно в рабочие программы учебных предметов включены «Особенности отбора и 

адаптации учебного материала по предмету». Учебный предмет «Физическая культура» для 

обучающихся с ТНР заменяется на учебный предмет «Адаптивная физическая культура». 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Адаптивной физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и ФОП ООО с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ТНР), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе 

воспитания . 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  образовательные программы для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и ФОП ООО,  адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Рабочая программа учитывает приоритетные задачи современной системы образования – охрана 

и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры 

для саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программы коррекционной 

направленности по адаптивной физической культуре (АФК), разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью предметной 

области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепления физического здоровья, 

повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ТНР имеет ряд 

существенных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания. Программа имеет 

коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с 

ТНР. Данная программа должна содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, 

формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических качеств, 

компенсации нарушенных функций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ТНР имеет ряд существенных 

отличий от основной образовательной программы физического воспитания. Это обусловлено 

особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося с ТНР.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ТНР на 

уровне основного общего образования заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 
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разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать свой 

индивидуальный потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ТНР: 

 обучающиеся , физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

 обучающиеся , отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков; 

 обучающиеся, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским заключением, а также 

дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям.  

Для обучающихся с ТНР, физическое развитие которых приближается или соответствует 

возрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же представляется 

затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с 

особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ТНР. Они отстают от 

нормально развивающихся сверстников по сформированности произвольного поведения. Уровень 

произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности 

звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за собственной 

деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы обучающихся особые 

трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий, 

настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ТНР образовательная 

организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным 

предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ТНР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более выраженные 

проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся практически всегда 

можно выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном состоянии, так и 

специфические нарушения психомоторики, связанные с трудностями формирования произвольных 

осознанных движений, направленных на достижение определенной цели. В результате все задания на 

уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся обучающиеся, 

обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые затруднения обнаруживаются при 

выполнении попеременных движений, сложных двигательных программ. При выполнении 

произвольных движений может появляться излишнее напряжение мышц, а иногда и непроизвольные 

движения. У обучающихся с ТНР данной группы наблюдаются и недостатки координации движений, в 

которых участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки моторики и психомоторики 

обучающихся отрицательно сказываются на возможностях усвоения знаний и умений в области 

физической культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции поведения влияет на 

продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не усваивают задания, даваемые 

учителем, не могут на относительно длительное время сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются 

на любые посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный 

режим, подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких 

обучающихся необходимо создавать специальные педагогические условия для занятий физической 

культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу.  

Для обучающихся с ТНР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по 

соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, 

связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое 

заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся 

с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучающихся принимает участие стойкая 

соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к 

длительному умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, 

головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную 

нагрузку у таких обучающихся может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной 

группы обучающихся, прежде всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, 

профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в образовательной 

организации, так и в семье, забота родителей об охране и укреплении физического и психического 

здоровья ребенка. Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от 

медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке индивидуального 

плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень внимательно ознакомиться с 

показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские 

рекомендации. 
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Обучающиеся с ТНР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и обучающиеся с 

ТНР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки физической культуры вместе с 

нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует индивидуально-

дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ТНР, осуществляет 

коррекционную направленность урока в соответствии с особыми образовательными потребностями 

этих обучающихся. Обучающиеся с ТНР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются 

адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе 

обучающихся с ТНР, но и в целом является частью системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода 

социализации лиц с ТНР признается специалистами в сфере образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство 

организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования личности 

обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, высших 

психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. Личностные и 

предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют на уровень развития жизненной 

компетенции обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, формирующихся 

неполноценно из-за недостатков психического и физического развития обучающихся с ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности моторной 

скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных реакций, 

недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического развития и 

речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР в части занятий физической 

культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 

двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов и средств 

в соответствии с особыми образовательными потребностями и состоянием здоровья обучающегося с 

ТНР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающегося; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и навыков 

здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненных компетенций 

обучающихся в части формирования и развития социальных навыков.  

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха.  

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение 

овладения обучающимися с ТНР необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, 

совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации 

обучающихся.  

Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, формирование 

мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного уровня физической 

активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными условиями достижения 

поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 
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физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических (коррекционных, 

компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей;  

 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, 

любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического 

воспитания обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений отдельных 

мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки 

усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности 

движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных заболеваний, 

травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; дифференцировка 

тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и зрительно-

пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического мышления, памяти, 

внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного поведения; 

 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, целеустремленности, 

способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на аддиктивные 

формы поведения, ориентаций на применение силы.  

 

Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в образовательной 

организации; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации 

поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  
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 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждая часть 

имеет определённые особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых этапах 

упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по восемь – 

десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется 

давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с набивными 

мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В неё 

необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические упражнения, ориентированные на 

развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую 

половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по 

технике выполнения и запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть 

урока одно–два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, 

задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, 

включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных разделов и 

подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов 

формирования двигательных навыков, развития физических способностей: мышечной силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, 

подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора сидя 

сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие силовые 

упражнения для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической установки 

позвоночника и коррекции имеющихся нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и 

прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на 

лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым 

амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской груза, 

прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на 

внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается преимущественно 

в подвижных и спортивных играх.  

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной гимнастики, 

легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для поддержания 

аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 120-140 уд./мин, для 

повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические активные 

упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; динамические 

пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с отягощением, на тренажерах; 

статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью 

партнера.  

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР имеют 

упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти упражнения 

предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие 

методы и приемы: 

 симметричные и асимметричные движения; 

 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и зрительный 

аппарат); 

 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, внезапные 

остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной опоре); 
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 упражнения на точность различения мышечных усилий;  

 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению; 

 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, световые сигналы); 

 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых 

ощущений; 

 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей является 

восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В этой части урока 

АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, 

стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных особенностями и характером 

имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании материала необходимо 

учитывать возраст, степень выраженности недостатков психофизического развития, состояние 

соматического здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам.  

Примерный перечень возможных упражнений представлен в разделе «Содержание учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Все упражнения используются 

дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение следующих 

принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся должен 

проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом важно правильно 

подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если упражнения сложные, 

многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если слишком легкие, то им будет не 

интересно выполнять задание на уроке.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку. При 

чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает психофизическое утомление, что 

приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адекватными, 

практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с ЗПР 

в ходе проведения занятия. Это способствует повышению самооценки детей и снижению невротизации. 

5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействовать как 

можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных способностях. 

6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны 

продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, родителей и 

педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях с 

учетом специфичности нарушений. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания об 

адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал 

структурирован по модульному принципу.  

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые входят 

структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися разнообразных 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» 

предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) модулей либо 

увеличение количества учебных часов на освоение программного материала по инвариативным 

модулям. 
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Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации, в т. ч. с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей.   

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Содержание тематических модулей рабочей программы представлено без привязки к годам 

обучения. Количество модулей может быть дополнено образовательной организацией с учётом 

интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также 

возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных 

особенностей. Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной физической культуре, 

самостоятельно распределяет учебный материал по годам и периодам обучения, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, 

класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений.  

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Содержание программного материала обучающимися с ТНР может быть реализовано на уроках 

АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в 

том числе при реализации дополнительных образовательных программ в образовательной организации 

или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть предусмотрены 

занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» на 

уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте и 

роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении физической культуры 

для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности. 

Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается необходимость 

коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Формируется способность обучающихся к 

самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы 

выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. 

Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ТНР 

является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в освоении 

любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы возникновения и 

развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, 

примеры достижений известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, будут 

направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с ТНР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 

пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 

которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 

количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 
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коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 

стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий легкой 

атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, 

прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем их 

совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение правильному 

захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, способствует формированию 

правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ТНР на уроках АФК 

рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 

(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ТНР имеют 

подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающегося действовать 

целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и решать 

двигательную задачу в соответствии с ней, а так же развивают навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ТНР спортивным играм на уроках адаптивной физической 

культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. Могут 

рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия и 

правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.  

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах:  

 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным);  

 подъёмы на лыжах в гору;  

 спуски с гор на лыжах;  

 торможения при спусках;  

 повороты на лыжах в движении;  

 прохождение учебных дистанций. 

 

 

 

 

Таблица 1. Примерный перечень упражнений  
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Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы Учебный материал 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе.  

Физическая культура - составная часть 

культуры, одно из важных средств 

укрепления здоровья и всестороннего 

физического развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Необходимость контроля и 

наблюдения за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Техника безопасности 

при занятиях АФК и спортом. 

Значение физической культуры для 

подготовки людей к трудовой 

деятельности. 

История олимпийского движения, 

современное олимпийское движение в 

России, великие спортсмены. 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 

Презентации 

Видео – фильмы 

 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным гимнастическим 

элементам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение элементам акробатики 

Построения и перестроения. 

Построения, повороты на месте, 

перестроение из одной шеренги в 

две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена 

направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на 

шаг. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без 

предметов: 

Упражнения для развития рук и 

плечевого пояса: медленные 

плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и 

вращения, махи, отведения и 

приведения.  

Упражнения для развития мышц 

шеи. 

Упражнения для развития мышц 

туловища. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки (наклоны, 

повороты, вращения туловища, в 

положении лежа; поднимание и 

опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание 

и опускание туловища).  

Упражнения для развития мышц 

ног: различные маховые движения 

ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с 
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дополнительными пружинящими 

движениями. 

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах – повороты и 

наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, приседания с 

партнером, перенос партнера на 

спине и на плечах, игры с 

элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами: 

Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, 

повороты, перебрасывания с одной 

руки на другую перед собой, над 

головой, за спиной, броски и ловля 

мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, 

лежа) и в движении (в парах и 

группе с передачами, бросками и 

ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, штангой, 

мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, медленные 

повороты и наклоны туловища, 

приседания (начинать в положении 

лежа, затем вводить упражнения с 

утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний и нарушений 

осанки). 

Упражнения с малыми мячами – 

броски и ловля мяча после 

подбрасывания вверх, удара о пол, в 

стену (ловля мяча на месте, в 

прыжке, после кувырка в движении). 

Перекаты: вперед и назад из 

положения лёжа на спине, перекат 

вперед и назад из положения сидя, 

перекат вперед и назад из упора 

присев, круговой перекат в сторону, 

перекат вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в 

положении лёжа на спине, сидя, в 

приседе. 

Кувырки: кувырок назад, кувырок 

назад прогнувшись через плечо, 

кувырок вперед, кувырок вперед с 

прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. Стойка 

на голове и руках, стойка на руках 

Мост. Перевороты.  

Постепенно усложняющиеся 

комбинации элементов в 

соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 
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Легкая атлетика Обучение технике ходьбы и бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы 

(на носках, на пятках, в полу-

приседе, спиной вперед).  

Ходьба на носках с высоким 

подниманием бедра; 

ходьба приставным шагом левым и 

правым боком; 

ходьба с остановками для 

выполнения задания (присесть, 

повернуться, выполнить упражнение 

и др.); 

ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений 

по сигналу; 

ходьба с выполнением движений 

рук на координацию; 

ходьба с преодолением несложных 

препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 

мин.) в различном темпе; 

пешие переходы по 

слабопересеченной местности до 

1км, 

ходьба в различном темпе с 

выполнением заданий и другие. 

Бег.  

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра    со сменой 

темпа; 

Бег «змейкой», не задевая 

предметов; то же –    вдвоем, 

держась за руки;      

Бег по прямой по узкому (30–35 см) 

коридору; 

бег с подскоками, с подпрыгиванием 

и доставанием предметов; 

бег по ориентирам; 

бег в различном темпе; 

медленный бег в равномерном темпе 

от 5 до 15 минут; 

«Челночный бег»; 

бег с максимальной скоростью, 

остановками, с переноской 

предметов (кубиков, мячей); 

бег с грузом в руках; 

бег широким шагом на носках по 

прямой; 

скоростной бег на дистанции 10-

30м; 

бег с преодолением малых 

препятствий (набивные мячи, 

полосы, скамейки) в среднем темпе; 

бег на 20-30м; 

эстафетный бег на отрезках 15-20м с 

передачей эстафеты касанием рукой 
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Обучение метанию малого мяча партнера; 

бег с преодолением препятствий 

(высота до 20-30см); 

различные специальные беговые 

упражнения на отрезках до 30м; 

бег на 30м на скорость; 

кроссовый бег по 

слабопересеченной местности на 

расстояние до 1000м и другие. 

 

Подготовительные упражнения: 

упражнения на увеличение 

подвижности (гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника; координацию 

(двигательную ловкость) и быстроту 

движений; развитие скоростно-

силовых качеств. 

Подготовительные упражнения с 

мячом: перекатывание мяча 

партнеру, перекатывания мяча через 

препятствия, катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки. 

Подбрасывание и ловля мяча над 

собой и об стенку. Перебрасывание 

мяча двумя руками снизу, из-за 

головы партнеру и ловля двумя 

руками (с постепенным 

увеличением расстояния и    высоты 

полета). Дополнительные движения 

перед ловлей мяча.  

Упражнения с набивным мячом. 

Удержание мяча в различных 

положениях, ходьба с мячом в 

различных положениях рук, 

наклоны туловища, приседания с 

удержанием мяча. Перекатывание 

набивного мяча руками, ногами, со 

сбиванием предметов. Стойка на 

мяче. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Метание малого мяча в цель. 

Метание в цель после 

предварительного замаха. Метание 

из разных исходных положений. 

Метание на точность попадания в 

цель. Эстафеты с метанием в цель, 

подвижные игры с метанием. 
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Спортивные игры Обучение игре в волейбол, баскетбол, 

футбол 

Изучение правил игры в волейбол, 

баскетбол, футбол с использованием 

наглядности: презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов. 

Баскетбол: стойка баскетболиста, 

передвижения к защитной стойке 

приставными шагами влево, вправо, 

вперед, назад, с остановками шагом 

и прыжком без мяча, передача мяча 

двумя руками от груди с места и 

шагом, ведение мяча на месте, по 

прямой, бросок мяча по корзине 

двумя руками от груди и двумя 

руками снизу с места.  

Волейбол: 

Перемещения и стойки: основная и 

низкая стойка; ходьба, бег, 

перемещение приставными шагами 

лицом, боком (правым, левым), 

спиной вперед; двойной шаг, скачок 

вперед, остановка шагом; сочетание 

стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху 

двумя руками: над собой – на месте, 

в парах, в треугольнике; передачи в 

стену с изменением высоты и 

расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя 

лицом к сетке, ноги согнуты в 

коленях, одна нога впереди, 

туловище наклонено 

Футбол:  

Обучение движениям без мяча: бег 

(в том числе и с изменением 

направления); прыжки; финты без 

мяча (туловищем). 

Обучение движениям с мячом: удар 

ногой;) прием (остановки) мяча; 

удар головой; ведение мяча; финты; 

отбор мяча; вбрасывание мяча; 

техника вратаря. 
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Зимние виды 

спорта  

Обучение основным элементам лыжной 

подготовки 

1) передвижения на лыжах 

различными классическими ходами 

(попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, 

одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным);  

2) подъёмы на лыжах в гору;  

3) спуски с гор на лыжах;  

4) торможения при спусках;  

5) повороты на лыжах в движении;  

6) прохождение учебных дистанций 

(1, 2, 3 км). 

Построение в одну колонну. 

Передвижение на лыжах под рукой; 

с лыжами на плече; поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; 

передвижение ступающим и 

скользящим шагом по лыжне; спуск 

со склонов в низкой стойке, в 

основной стойке; подъем по склону 

наискось и прямо «лесенкой»; 

передвижение на лыжах в 

медленном темпе на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость 

на отрезке 40-60 м. Игры "Кто 

дальше", "Быстрый лыжник", "Кто 

быстрее". Передвижение на лыжах 

до 1км. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

При подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным и метапредметным 

результатам, отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования и ФОП ООО. 

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым 

результатам АОП ООО ТНР, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и 

настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

спортивной составляющей жизни российского народа); знание истории спорта, знаменитых 

спортсменов России и мира; 

готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в 

совместной спортивной деятельности;  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, 

спортивное многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям другого 

человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 

физическая культура»;  

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и человека;  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по 

истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному инвентарю; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их сходство 

или отличия; 

объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, 

программы тренировок и т.д. 

обозначать символом и знаком движение; 

определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применяется алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических 

основ адаптивной физической культуры). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; заниматься индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, прогнозировать 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

оценивать качество своего вклада в командный результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по предмету 

«Адаптивная физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов в части физического совершенствования; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях – 

прогнозировать конечный результат; 

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 
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результатов. 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для 

совершенствования двигательных функций; 

планировать и корректировать свое физическое развитие. 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы о 

причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

правильному выполнению физического упражнения; 

демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ТНР программы по адаптивной физической 

культуре являются предметные результаты освоения программы по физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим модулям 

(«Знание о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная 

подготовка») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ТНР с учетом его особых 

образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с 

ТНР должны уметь использовать полученные в ходе занятий теоретические знания на практике: в 

условиях тренировочных занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной 

двигательной деятельности.  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее -  УУД) у обучающихся с    

ТНР должна обеспечивать: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения за- 
дач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к ре- 

шению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследо- вательской 
и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 
научно- практических конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
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учебно-исследовательскойи проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

– на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и пере- дачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры поль- 

зования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества; 

– развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активиза- ция 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при об- 
щении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являю- щиеся 

результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учеб- ных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регу- 

лятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляю- 

щие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

– овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин- формации, 
логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 
познавательные действия); 

– приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

– передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 
речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

– включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 
регулятивные действия). 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

– анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жан- 
ров; 

– выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

– устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера- 
турные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 
проводимого анализа; 

– выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза- 

ключений поаналогии; 

– выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
выделенных критериев; самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии опре- 

деления закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюде- 
ниях надтекстом; 

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
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учебной задачи; устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явле- 
ний и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

– самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследо- 
ваний, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

– формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументи- 
ровать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследо- 

вания, представлятьрезультаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

– формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 

– самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

– овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало- 
гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло- 
виях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

– публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конфе- 
ренциях. 

Работа с информацией: 

– выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и ком- 
ментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

– представлять текст в виде таблицы, графики; 

– извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, спра- 
вочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать ин- 
формацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

– использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, де- 
тальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обу- 
чающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); 

– извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 
различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

– оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 
нем языковых средств; оцениватьдостоверность содержащейся в тексте информации; 

– выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит ин- 
формации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем исполь- 
зования других источников информации; 

– в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 
ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мыслиавтора и проверять их в процессе чтения текста; 

– находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую по- 
зицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 
других источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и дру- 
гой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной уста- 
новки; 

– оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло- 
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женным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

– эффективно запоминать исистематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

– владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись- 
менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы в соответствиис темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

– правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставлен- 
ной проблеме; выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаружи- 

вать различие и сходствопозиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседни- 

ков; 

– формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон- 
троль, самооценку, самокоррекцию; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

– осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при- 
чины, уметь предупреждать их), 

– давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 
с учетом целей и условий общения; 

– оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

– управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого об- 

щения. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

– владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальныхсферах 

речевого общения; 

– соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

– уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 
общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

– публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 

при использованииустной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации выпол- 
ненного лингвистического исследования, проекта. 

 

Иностранный (английский) язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

– определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 
правила,языковые модели, алгоритмы; 

– определять и использовать словообразовательные элементы; 

– классифицировать языковые единицыиностранного языка; 

– проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами род- 
ного ииностранных языков; 

– различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 
словосочетания, предложение); 

– определять типы высказываний на иностранном языке; 

– использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 
собственныхустных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

– понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую ин- 
формацию исущественные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

– понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую ин- 
формацию исущественные детали в зависимости от поставленной задачи; 

– прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 
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логическиесвязи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных 
частей; определять значение нового слова по контексту; 

– кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 
слова, выражения,составлять план; 

– оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
сети Интернет. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

– воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы- 
вания всоответствии с поставленной задачей; 

– адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

– знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском 
языке всоответствии с коммуникативной ситуацией. 

– осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: веду- 
щего иисполнителя; 

– выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изучен- 
ных языковыхсредств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

– представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 
использованиемкомпьютерной презентации. 

 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

– формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 
сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

– планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять за- 
дачи между участниками; 

– воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 
корректировать; 

– корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возника- 
ющих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

– осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать ре- 
зультаты своейдеятельности. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

– выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

– различать свойства и признаки объектов; 

– сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, фор- 
мулы, графики, геометрические фигуры; 

– устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
между объектами; 

– анализировать изменения и находить закономерности; 

– формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след- 
ствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

– использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 

– обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от част- 
ного к общему; использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 
приводить пример и контрпример; 

– различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

– выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

– моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графиче- 
ские модели; 
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– воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от против- 

ного; 

– устанавливать противоречия в рассуждениях; 

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

учебных и познавательных задач; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор- 
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

– формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 
различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

– доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерно- 
сти и результаты;представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том 

числе математическийязыки символику; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно. 

 

Работа с информацией: 

 

– использовать таблицы и схемы для структурированного представления информа- 
ции, графическиеспособы представления данных; 

– переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 
для решения учебной или практической задачи; 

– распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать проти- 
воречия в фактах,данных; 

– находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником илисформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

– выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказа- 
тельства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

– владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информаци- 
онной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 
жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

– принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе- 
редаче,формализации информации; 

– коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договари- 
ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до- 
стигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определен- 
ным критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

– удерживать цель деятельности; 

– планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея- 
тельности; 
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– корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан- 
ных или информации; анализировать и оценивать собственную работу, например: меру соб- 
ственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки. 

– 

 
Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

– выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

– строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

– прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов илигрупп веществ, к которым они относятся; 

– объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп расте- 
ний на примересопоставления биологических растительных объектов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

– исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; ис- 
следование процесса испарения различных жидкостей; 

– планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, вза- 
имодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

 

Работа с информацией: 

– анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или уль- 
тразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

– выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

– использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 
ресурсы сети Интернет. 

– анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 

– обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме; выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и пись- 

менныхтекстах; 

– публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследо- 
вания или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

– определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; 

– обобщение мнений нескольких людей; 

– координировать собственные действия с другими членами команды при решении 
задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

– оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

– выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
проявлений естественно-научной грамотности; 

– анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 
естественно- научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– самостоятельное составление алгоритмов решения естественно- научной задачи 
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или плана естественно- научного исследования с учетом собственных возможностей; 

– выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно- 
научной задачи и привыдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

– объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по ре- 
шению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

– оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы по- 
ставленным целям иусловиям; 

– готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по есте- 
ственно-научнойпроблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

– систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

– составлятьсинхронистические и систематические таблицы; 

– выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, про- 
цессов; 

– сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 
государств,социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существо- 
вавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или само- 

стоятельно определенным основаниям; 

– использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 
эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

– выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

– осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 
библиотек, СМИ; 

– соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость;классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 
виды деятельностичеловека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 
правления, государственно -территориальному устройству, типы политических партий, обще- 

ственно-политических организаций; 

– сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз- 
расте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

– определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта; 

– преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

– вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе из- 
менившихся ситуаций; использовать полученные знания для публичного представления резуль- 

татов своейдеятельности духовной культуры; 

– выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламен- том 
(с учетомособых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучаю- 
щихся); 

– устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностямиграждан; 

– устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео- 
графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической ши- 
ротой местности на основе анализа данных наблюдений; 

– классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику, класси- 
фицировать острова по происхождению; 

– формулировать оценочные суждения с использованием разных источни- ков 
географическойинформации; 
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– самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 

Формирование базовыхисследовательских действий: 

– представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

– формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 
например, изменениячисленности населения Российской Федерации в будущем; 

– представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме(табличной, графической, географического описания); 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе; 

– проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использова- 
ниемразличных способов повышения эффективности производства. 

 

Работа с информацией: 

– проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли- 
тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публи- 
цистике в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

– анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

– сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия; выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 
работы с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изу- 
чения особенностей хозяйства России; 

– находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

– выделять географическую информацию, которая является противоречивой или мо- 
жет бытьнедостоверной; 

– определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

– извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответ- 
ствующие таблицы, составлять план; 

– анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняю- 
щемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

– представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

– осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации; 

– сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описа- 
тельную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

– определять характер отношений между людьми в различных исторических и со- 
временныхситуациях, событиях; 

– раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 
сферах вразличные исторические эпохи; 

– принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 
истории,высказывая и аргументируя свои суждения; 

– осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя спо- 
собность кдиалогу с аудиторией; 

– оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их со- 
ответствияправовым и нравственным нормам; 

– анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
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вариантывыхода из конфликтной ситуации; 

– выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

– осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тра- 

дициям общества; 

– сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности; 

– планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 
разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

– раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 
взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 

общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 
и революций); определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем са- 
мостоятельно определяемых плана и источников информации); 

– осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учеб- 
ной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и истори- 
ческой литературе; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решенияс учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта приме- 

нения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодей- 

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна быть сориентирована на формирование 

и развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к по- 

стоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностных и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе ма- 

лых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых об- 

разовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформирован- 

ности у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) комплекса познавательных, коммуникативных и регу- 

лятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и меж- 

дисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследователь- 

ской ипроектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в УИПД, в том числе при использова- 

нии вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных по- 

требностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного про- 

цесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие у 
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обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно 

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанци- 

онном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацеленана решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ори- 

ентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные во- 

просы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать ги- 

потезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анализи- 

ровать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

– обоснование актуальности исследования; 

– планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипо- 
тезы, постановкацели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

– проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией ре- 
зультатов работ,проверка гипотезы; 

– описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследова- 
тельскойдеятельности в виде конечного продукта; 

– представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 
потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) связана 

с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их осо- 

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать до- 

ступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ори- 

ентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

– предметные учебные; 

– междисциплинарные учебные. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные ис- 

следования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством педа- 

гогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в ин- 

дивидуальном и групповом форматах. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеуроч- 

ной деятельности: 

– особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 
что в данномслучае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования; 

–с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
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ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая соци- 
ально- гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-технологическое, 

междисциплинарное; 

– основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, об- 
разовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно- иссле- 

довательское общество обучающихся; 

– в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 
нормативно развивающимися сверстниками; 

– для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно ис- 
пользование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная исследователь- 
ская работа (эссе,доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

– при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена по- 

ставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 
задачи, гипотеза; 

– оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 
описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и запла- 

нированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в значительной степени связана с ориен- 

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и име- 

ющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные 

способы 

действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование про- 

блемы;формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана ра- 

боты; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и за- 

щита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов вы- 

полнения проекта,оценка качества выполнения. 

 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, 

не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения до- 

машних заданий. 

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

разно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и 

метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обу- 

чения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, вы- 

ходящих за рамки содержания предметного обучения. 
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Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

– монопроект (использование содержания одного предмета); 

– межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учеб- 
ной деятельности различных предметов); 

– метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 
рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ори- 

ентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, 

естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественно- 

творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе творче- 

ские мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, газета, 

журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное со- 

бытие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы попро- 

екту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной презентацией). 

 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

 
– при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость; 

– оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках ра- 
боты над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понима- 
ние проблемы,связанных с нею цели и задач; 

– умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать 
по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта", осу- 
ществлять самооценку деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

– в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество за- 
щиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, последова- 
тельность в аргументации; 

– логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта (ис- 

пользование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации), каче- 
ство письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения), уро- 

вень коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и 
ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зре- 

ния, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные воз- 
можности). 

 

2.3. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реали- 

зации программы развития УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной орга- 

низации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 

работников - предметников и методистов включены специалисты психолого-педагогического 

сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед. Их участие позволяет точнее 

конкретизировать планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 
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ТНР (вариант 5.1), а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 

содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

– разработка плана координации деятельности педагогических работников в том 
числе предметников, направленной на формирование УУД на основе АООП ООО; 

– выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении позна- 
вательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

– определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 
работы по развитию УУД; 

– определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 
данных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

– определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 
по овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных по- 
требностей и индивидуальных особенностей; 

– разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целе- 
вых фокуса: предметный и метапредметный; 

– разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ- 
сальных учебных действий; 

– конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и про- 
ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формирова- 
нию и развитию ИКТ-компетенций; 

– разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова- 
тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю- 
щихся; 

– разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и при- 
менения обучающимися универсальных учебных действий; 

– организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, рабо- 

тающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственно- 
сти в плане развития УУД; 

– организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работ- 
никами по предметам по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

– организация и проведение методических семинаров с педагогическими работни- 
ками, включая педагога-психолога, по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 
обучающихся; 

– организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (закон- 
ными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

– организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся 
на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализуется несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит следующие 

аналитические работы: 

– анализирует рекомендательные, теоретические и научно-методические матери- 
алы, которые 

– могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач про- 
граммы; 

– определяет обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждаю- 
щихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД 
на уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП 
НОО; 

– анализирует опыт успешных практик, в том числе с использованием информацион- 
ных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных требо- 
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ваний к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных потреб- 

ностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методи- 

ческих семинарах образовательной организации. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, а также определения возможности формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе имею- 

щейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации потенциала 

педагогических работников, в образовательной организации на регулярной основе проводятся ме- 

тодические советы. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

Соответствует рабочей программе воспитания ООП ООО МАОУ СОШ № 13. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

В соответствии с ФАООП ООО программа коррекционной работы (далее – ПКР) направ- 

лена на осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР (вариант 5.1) в освоении АООП ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров- 

нями образования (начальным, средним). 

ПКР обеспечивает: 

– выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1), направленности личности, профессиональных склонностей; 

– систему   комплексного   психолого-педагогического    в условиях образователь- 
ной деятельности, включающего психолого – педагогическое обследование обучающихся и мони- 

торинг динамики их развития, личностного становления, проведения индивидуальных и группо- 

вых коррекционно- развивающих занятий; 

– успешное освоение АОП ООО, достижение обучающимися с трудностями в обу- 
чении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

ПКР содержит: 
– план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечиваю- 

щих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вари- 
ант 5.1), освоение ими АОП ООО; 

– описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых обра- 

зовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные учебные пособияи 
дидактические материалы, специализированные компьютерные программы, технические средства 

обучения, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих за- 

нятий; 

– описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов; пере- 
чень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);планируемые резуль- 
таты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных по- 

требностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучаю- 

щихся с ТНР (вариант 5.1), региональной специфики и особенностей образовательно-коррекцион- 

ного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образова- 

тельно- коррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно- раз- 

вивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно- 

стей обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в освоении АОП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, 

в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень включенно- 

сти специалистов в программу коррекционной работы устанавливается образовательной органи- 
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зацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся определяются на основании заключения ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в образовательно- 

коррекционном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. Ос- 

новным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает сле- 

дующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) адресована обучающимся с ТНР (ва- 

риант 5.1), демонстрирующим готовность к получению основного общего образования в соответ- 

ствии с достигнутыми личностными, метапредметными и предметными результатами, определен- 

ными в АОП НОО вусловиях, учитывающих их особые образовательные потребности. 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает обязательную реализа- 

цию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего обра- 

зовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию обучающихся с 

РАС с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, дости- 

жение планируемых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: 

– определение комплексной системы психолого-педагогической и социальной по- 
мощи обучающимся с ТНР (вариант 5.1) с трудностями в обучении и в социализации для успеш- 

ного освоения основной общеобразовательной программы на основе компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

– формирование социальной компетентности, развитие адаптивных способностей 
личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР: 

– определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией об- 

разовательного процесса обучающихся с ТНР (вариант 1); 

– определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социа- 
лизации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способно- 

стей; 

– реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровожде- 
ния обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

– разработка и использование специфичных для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) эф- 

фективных методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей; 

– обеспечение психологической устойчивости обучающихся с ТНР (вариант 5.1); пре- 
одоление трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 

– реализация системы профессиональной ориентации и содействие в профессиональ- 
ном самоопределении обучающегося с ТНР (вариант 5.1); 

– организация и обеспечение согласованной работы команды педагогических работ- 
ников и специалистов, непосредственно участвующих в сопровождении обучающихся с ТНР (ва- 
риант 5.1), в том числе в рамках сетевого взаимодействия; 

– оказание родителям (законным представителям) консультативной и организацион- 
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ной помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании, социальной адаптации обуча- 
ющегося с ТНР (вариант 5.1); вопросам реализации ФАОП ООО; привлечение родителей (закон- 

ных представителей) обучающегося с ТНР (вариант 5.1) к совместной работе с педагогическими 
работниками и специалистами. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного простран- 

ства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, необходи- 

мых обучающимся с ТНР (вариант 5.1) для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется 

приобязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и вне- 

урочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных кор- 

рекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии 

всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучаю- 

щихся смаксимальной пользой и в интересах обучающихся. 

Непрерывность 

Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) не- 

прерывностьпомощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обу- 

чающимся,имеющими различные трудностией в обучении и социализации. 

Комплексность и системность 

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудно- 

стей в обучении и социализации, взаимодействие педагогических работников и специалистов раз- 

личного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психо- 

лого- педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет особен- 

ностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1): 

– принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению 
и коррекции нарушений обучающихся с ТНР (вариант 5.1), взаимодействие педагогических работ- 
ников и специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

– принцип комплексности: преодоление нарушений должно носить комплексный ме- 
дико- психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специ- 
алистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники и другие); 

– принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации; 

– принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к 
изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает изменчивость и 
нелинейность развития обучающегося с ТНР (вариант 5.1); 

– принцип преемственности: программа коррекционной работы, разработанная для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на уровне основного общего образования, должна учитывать 
достижения обучающимся результатов в ходе коррекционной работы на уровне начального об- 

щего образования; 

– принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 
пред- ставителей) и членов семьи обучающегося с ТНР (вариант 5.1) в коррекционно-
развивающей работе, направленной на его успешную интеграцию в общество. 
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление включает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1) при 
освоении основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР (вариант 
5.1), выявление сильных сторон обучающегося с ТНР (вариант 5.1) и специфических трудностей 
в овладении содержанием образования; 

– контроль динамики развития познавательной и речевой сферы обучающихся с ТНР (вариант 
5.1), уровня сформированности высших психических функций; 

– изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой сферы, уровня 
адаптивных возможностей, сформированности навыков социального поведения и комму- 
никации обучающегося с ТНР (вариант 5.1); 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования; 
– анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения инди- 

видуального образовательного маршрута, учебного плана, ПКР. 

Диагностическое направление реализуется педагогом-психологом, учителями-предметни- 

ками и другими педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

– изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с ТНР (вари- 

ант 5.1), в том числе самооценки с учетом собственных возможностей, способностей и 

ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного 

взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста в 

процессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, толерантности, 

соблюдения социально значимых нравственно-этических норм; сформированности оценочного 

отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

готовности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на помощь, проявить 

внимание и доброжелательность, а также готовности к участию в жизни семьи, образовательной 

организации; резервов личностного развития; изучение познавательной сферы обучающихся, 

включая мотивацию к учебно-познавательной деятельности, познавательные интересы; 

выявление резервов активизации ее развития; 
– изучение особенностей овладения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) словесной речью - 
письменной и устной, в том числе ее восприятием и воспроизведением, навыками устной 
коммуникации; выявление резервов активизации развития у обучающихся с ТНР словесной речи: 
письменной и устной, в том числе ее восприятия и воспроизведения; 

– изучение овладения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) универсальными учебными 
действиями; выявление резервов активизации их развития; 

– изучение достижения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) планируемых результатов обучения 
по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и резервов их 
преодоления; 

– выявление у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) особых способностей (одаренности) в 
определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

– изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии, образовательной 
организации для получения профессионального и (или) среднего (полного) образования с 
учетом собственных интересов, возможностей, способностей и ограничений. 

Для оценки особенностей развития специалисту необходим определенный период, вклю- 

чающий время для установления контакта с обучающимся с ТНР (вариант 5.1). Также 

используются данные, полученные различными специалистами, непосредственно 

контактирующими с обучающимся, их родителями (законными представите- лями) и 

педагогическими работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижений каж- 

дым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной орга- 

низации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе, при необходимости, в ре- 

комендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях обра- 
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зования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 

разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося", ко- 

торый утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации. 

Коррекционной и психопрофилактическое направление: 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО отражается в следующей документации: 

– индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 
каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации; 

– рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых 
на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 
особенностей каждого обучающегося; 

– рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекцион- 

ной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации на основе индивидуального плана коррекционно-раз- 
вивающей работы обучающегося и направленных на обеспечение наиболее полноценного разви- 

тия обучающихся с ТНР (вариант 5.1), их социальную адаптацию, преодоление трудностей в до- 
стижении планируемых результатов обучения, в овладении коммуникацией; 

– планах работы педагога-психолога и других специалистов, проектируемых с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ТНР (вариант 5.1); 

– программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 
дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционной работы ежегодно составляется для каждого 

обучающегося с ТНР (вариант 5.1). В течение учебного года может происходить корректи- 

ровка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционной работы обучающегося содержит: 

– направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(приналичии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного психолого- педагогиче- 
ского обследования или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых ре- 

зультатов образования, в том числе ПКР; 

– описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результа- 
тов работы покаждому направлению. 

Обязательными направлениями коррекционной работы, которые включаются в индивиду- 

альные образовательные маршруты каждого обучающегося, является: 

– коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по- 
знавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

– разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных про- 
грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 
с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

– помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и построе- 
ния картины окружающего мира, понимания социальных отношений, преодоление социальной 
наивности; 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных осо- 

бенностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1), могут также включать: 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развиваю- 
щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, помощь 
в познании собственного "Я"; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника- 
тивной компетенции, обучение ролевым и социотипическим формам поведения в различных си- 

туация; 
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– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио- 
нального самоопределения; 

– развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной повсе- 
дневной жизни в соответствии с возрастом; 

– совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен- 
ных условиях; 

– социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на основании ре- 

комендаций ППк образовательной организации, базирующихся на рекомендациях ПМПК, ИПРА, 

результатах комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся. 

В программе коррекционной работы конкретизируются направления поддержки обучаю- 

щегося с ТНР (вариант 5.1) в освоении адаптированной образовательной программы. Индивиду- 

ально ориентированная программа коррекционной работы, которую реализуют специалисты раз- 

ных направлений (учитель-логопед, педагог-психолог), разрабатывается с учетом трудностей в 

освоении предметного материала и согласовывается с учителями-предметниками. Дополнитель- 

ные занятия с педагогическими работниками и специалистами сопровождения в рамках коррек- 

ционной программы также могут быть направлены на развитие жизненной компетенции, помощь 

в преодолении формализации полученных знаний и умений и на формирование переноса получен- 

ных знаний. Для этого в рамках ПКР обеспечивается связь изучаемого материала с интересами 

обучающегося и опора на его актуальный персональный опыт. Кроме этого, работа над жизнен- 

ными компетенциями предполагает направленное обучение обучающегося с ТНР (вариант 5.1) 

использованию полученных знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях, в специально 

созданных учебныхи тренинговых ситуациях, а также активное использование метода 

индивидуаль ных проектов. 

Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во внеурочную деятельность. 

Для продвижения обучающегося с ТНР (вариант 5.1) в личностном и социальном развитии 

в ПКР включены следующие методы и приемы: 

– проведение доверительных бесед, совместное изучение литературных текстов, сов- 
местный просмотр и обсуждение кинофильмов и телепрограмм; 

– фиксация впечатлений и событий жизни обучающегося в письменном виде (в сов- 
местных дневниках, воспоминаниях и в другой форме); 

– обучение навыкам коммуникации, помощь в освоении новых социальных ролей в 
условиях естественных социальных контактов, в условиях групповых коррекционных занятий, в 
группахобщения; 

– использование различных игр, развивающих творческое воображение, образное 
мышление, мимическую и пантомимическую экспрессию и другие функции; 

– игры-упражнения из практики психологических тренингов, психодрамы; 
видеомоделирование, "социальные истории"; 

– помощь в участии в хобби-группе, специальных клубах для подростков, социальных 
группах в сети Интернет. 

Консультативное направление 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- педа- 

гогического сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и их семей по вопросам образова- 

ния и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активиза- 

ции роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: разработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально ориентиро- ванных методов и приемов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 
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организации. 

Информационно-просветительское направление 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР (вариант 5.1), в том числе с воз- 

можностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечением наиболее полноценного обра- 

зования и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

обществе, правам и обязанностям в том числе лиц с ТНР (вариант 5.1). 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педаго- 

гическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том числе 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, здравоохра- 

нения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями обществен- 

ности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

школы. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 

в том числе в индивидуальных образовательных маршрутах обучающихся и рабочих программах 

коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно - развивающих за- 

нятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодей- 

ствии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными орга- 

низациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями до- 

полнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности обра- 

зовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. При организации до- 

полнительного образования на основе адаптированных программ разной направленности (напри- 

мер, художественно-эстетической, спортивно- оздоровительной) осуществляется коррекционно- 

развивающая работа с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1), их индивидуальных особенностей и интересов. 

В школе, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 

5.1), педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных отношений 

могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом возмож- 

ностей каждого обучающегося), а также поддержке педагогов школы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру- зок); 
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направлен- ность 
учебно-воспитательного процесса); 

– учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-комму- 
никативных потребностей обучающихся; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе информаци- 
онных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступно- 
сти; 

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в об- 
ществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повсе- 
дневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 
обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по комму- 
никации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучаю- щихся); 

– использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

– обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме- 
роприятий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре- 
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жим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развиваю- 

щие программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагно- 

стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления про- 

фессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя – пред- 

метника, тьютора. При необходимости могут быть использованы программы коррекционных кур- 

сов, предусмотренных адаптированными основными общеобразовательными программами основ- 

ногообщего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты ПКР 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут опреде- 

ляться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальныхдости- 

жений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

– описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств лич- 
ности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в обще- 

стве; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 
регулятивными); достижения планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно- развиваю- 

щихзанятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом реко- 
мендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

– анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (прово- 

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

 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся, педагогических работников 

и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями - мнения их представителей (проводится при переходе на уровень основ- 

ного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и матери- 

алы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной орга- 

низациив соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений 

обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционно- развивающей работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и 

может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удо- 

влетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

школы на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося разрабаты- 

вает рекомендации для дальнейшего обучения. 
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3. Организационный раздел АОП ООО  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Учебный план Адаптированной образовательной программы соответствует Учебному 

плану ООО МАОУ СОШ № 13. 

 Учебный план МАОУ СОШ № 13, реализующей образовательную программу основного 

общего образования (далее – учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации.  

  Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Режим работы МАОУ СОШ № 13 - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классах составляет 33 часа.  

 Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 минут. 

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ - 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

 Недельный учебный план отражает и конкретизирует основные показатели учебного 

плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 
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 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление обучающихся на группы при наполняемости классов в 25 человек и более 

и в классах с меньшей наполняемостью при наличии финансовых средств. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа 

- для 9-х классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется МАОУ СОШ № 13 за счет часов внеурочной деятельности 

и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным МАОУ СОШ № 13. 

По предметам учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются формы промежуточной аттестации обучающихся сходных предметов обязательной 

части учебного плана. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ 

Учебный план является Приложением № 1 к ООП ООО МАОУ СОШ №13. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах может проводиться в следующих формах: 

 
Учебный предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Диктант с 

грамматическ
и 
м заданием 

Итоговая контрольная работа Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ 

Литература Итоговое 
тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 
(английский) 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

   

Алгебра   Итоговая контрольная 
работа 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 
Геометрия   Итоговая контрольная 

работа 
Информатика   Итоговая контрольная работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Итоговое тестирование    

История  
 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа Контрольный 
тест 

География Итоговое тестирование Итоговая 
контрольная 
работа 

Физика   Итоговая контрольная работа 

Химия    Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 
Музыка  

Итоговое тестирование 
 

Изобразительное 
искусство 

Итоговая практическая работа  

Технология Защита творческого проекта  
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3.2. Календарный учебный график 

      Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

  Организация образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 13 осуществляется по учебным 

четвертям. Режим работы 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

  Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

  Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

  С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей для 5-9-х классов составляет: I четверть - 8 учебных недель, 

II четверть - 8 учебных недель, III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных недель. 

  Продолжительность каникул для 5-9-х классов составляет:  

• по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней;  

• по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней;  

• по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней;  

• по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

  Продолжительность урока составляет -  40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

  Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5 и 6 

классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

  Обучение проходит в одну смену. Занятия начинаются в 8 часов утра.  

  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

  Календарный учебный график МАОУ СОШ № 13 составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

Основы 

безопаснос

ти 
жизнедеятельност
и 

   Итоговое тестирование 

Физическая 
культура 

Сдача нормативов физической 
подготовки 
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целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Календарный учебный график 

разрабатывается и утверждается ежегодно. 

  Календарный учебный график Адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ТНР соответствует Календарному учебному графику ООП ООО МАОУ СОШ № 13. Календарный 

учебный график является Приложением № 2 к ООП ООО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей и интересов обучающихся с ТНР. 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

 Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки 
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курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 

20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до 3 

часов. 

 Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

 Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

 При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в 

связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

 В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 
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- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

 Формы реализации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 13 определяет самостоятельно. 

 Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

 В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 13 может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается ежегодно. 

 План внеурочной деятельности Адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) соответствует плану внеурочной деятельности ООП 

ООО МАОУ СОШ № 13. 

План внеурочной деятельности представлен в Приложении № 5 к ООП ООО. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы Адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР соответствует Календарному плану воспитательной работы ООП ООО МАОУ 

СОШ № 13. 

           Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 13 составляется в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы. Календарный план воспитательной 

работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  МАОУ СОШ № 13 

вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 
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27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
 Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно. Участие школьников во всех 

делах, событиях, мероприятиях календарного плана воспитательной работы основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение 

и анализ. 

 Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана воспитательной работы, назначаются в МАОУ СОШ № 13 в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами.  Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный 

педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Также к 

организации могут быть привлечены родители, социальные партнеры МАОУ СОШ № 13 и сами 

школьники. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п. 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 13 представлен в Приложении № 

4 к ООП ООО. 

 

4. Характеристика условий реализации АОП ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

школе, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 
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 достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ТНР (вариант 

5.1); 

 развитие личности школьника с ТНР (вариант 5.1), удовлетворение особых образовательных 

потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с ТНР (вариант 5.1), в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образова- 

ния, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио- 

нально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся с ТНР (вариант 5.1) (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори- 

ентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1), основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и соци- 

ально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, организацию 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР (вариант 5.1), 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

 включение обучающихся с ТНР (вариант 5.1) (с учетом их индивидуальных психологических 

особенностей) в процессы преобразования внешней социальной среды, формирование у них 

опыта социальной деятельности, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) экологической грамотности, навыков 

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

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания АОП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ТНР (вариант 5.1), с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации АОП ООО. 

4.1 Описание кадровых условий реализации АОП ООО обучающихся с ТНР   

(вариант 5.1). 

Для обеспечения реализации АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) образователь- 

ная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни- 
ками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующими в 
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реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали- 

зации; 

        - непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.    МАОУ 

СОШ № 13 на  100 % укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации АОП 

ООО и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В школе разработаны и действуют должностные инструкции. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реали- 

зации АОП ООО и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации – квалификационными категориями. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро- 

вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реали- 

ями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя- 

щим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 

участвующих в разработке и реализации АОП ООО, повышающих квалификацию не реже од- 

ного раза в три года составляет 100%. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ- 

ников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со- 

временного образования; 

– освоение системы требований к структуре АОП, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1); 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо- 

димыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации АОП ООО обучающихся с 

ТНР, является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) рассмат- 

риваются на заседаниях школьных методических объединений. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, от- 

ражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

4.2.Описание психолого-педагогических условий реализации АОП ООО  

обучающихся с ТНР 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение тре- 

бований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации АОП ООО обучаю- 

щихся с ТНР, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея- 

тельности при реализации АОП начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде, особых образовательных потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций работников школы 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
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девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

– педагогом-психологом – 1 человек; 

– учителем-дефектологом – 1 человек; 

В процессе реализации АОП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) школой обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

всех обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и индивидуализация обу- 

чения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучаю- 

щихся с ТНР; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с ТНР (вариант 5.1) 

в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП ООО осуществляется индивидуальное психолого-педагоги- 

ческое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 

– обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ТНР (вари- 

ант 5.1). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу- 

ется диверсифицировано, на уровне школы, класса, группы, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации АОП используются такие формы психолого-педагогического со- 

провождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с ТНР 

(вариант 5.1), которая может проводиться на этапе перехода учащегося на следующий уровень 

об разования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

педагогом-психологом, тьютором с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

школы в соответствии с расписанием, установленным на конкретный учебный год; 

- развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

4.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной  

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) опира- 

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с огра- 

ниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) осуществля- 

ется в соответствии с расходными обязательствами автономного учреждения на основе муници- 

пального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, определяемом органами 

государственной власти Свердловской области согласно нормативным затратам на обеспечение 

государственных гарантий. 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АОП ООО обу- 

чающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 
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образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию 

Программы коррекционной работы АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в объеме не 

менее 5 часов в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования муниципальной 

услуги по реализации АОП ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение АОП ООО 

МАОУ СОШ № 13 располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

-  социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 
- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 
территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 
МАОУ СОШ № 13. 

 Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 

 Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы основного общего 

образования размещена на официальном сайте МАОУ СОШ № 13 в разделе «Материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности». Критериальными источниками оценки 

материально-технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО 

и законодательные акты в области образования. 

             Учебно-методическое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ТНР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Образовательная организация обеспечивает информационную открытость для всех 

участников образовательных отношений посредством размещения информации на официальном 

сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

 В образовательной организации созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, электронного контента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АОП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
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 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; 

 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации 

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, презентаций, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования предполагает ту или 

иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции обучающихся, что 

требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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