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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (ТНР) (вариант 5.2) (далее – 

АООП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) МБОУ «Вознесенский образовательный 

центр» гп Вознесенье разработана педагогическим коллективом учителей основной 

школы в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении           федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.07.2020. № 28;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (приказ вступил в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027);  

- Письмом Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» № АФ-150/06 от 

18.04.2008;  

- Уставом МБОУ «Вознесенский образовательный центр» гп Вознесенье.  
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Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2)  

Пояснительная записка.  

АООП ООО МБОУ «Вознесенский образовательный центр» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

АООП ООО МБОУ «Вознесенский образовательный центр» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, в 

том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, вариант 5.2 АООП ООО.  

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант программы может 

реализовываться как в отдельной образовательной организации школе или отдельном 

классе, так и в условиях инклюзивной образовательной организации.  

Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5 – 9 классы) 

либо 6 лет (5 – 10 классы).  

Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, у 

которых имеется выраженная дефицитарность речевого развития, коммуникативных 

навыков и (или) когнитивных функций, что требует дальнейшей организации 

коррекционно- развивающего обучения и реализации коррекционно-развивающих 

курсов. Кроме того, учитывая отрицательное влияние данных недостатков на 

формирование предметных компетенций, дополнительное обучение в 10 классе 

позволяет обеспечить прочное усвоение предметного содержания обучения за счет 

формирования межпредметных связей, их систематизации и обобщения. Программа 10 

класса не должна дублировать содержание обучения в 9 классе. Программы по 
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учебным предметам и коррекционно- развивающим курсам строится с учетом 

особенностей проявления речевого нарушения обучающихся, и уровня 

сформированности предметных и метапредметных компетенций, и может быть, как 

персонифицированной, так и рассчитанной на группу обучающихся (на класс) с 

выделением и систематизацией особо значимых тем за весь период обучения.  

Решение о пролонгации обучения принимается ПМПК на основе заключения 

ППк образовательной организации после тщательного психолого-педагогического 

изучения обучающихся в течение всего периода обучения на уровне основного общего 

образования с согласия родителей (законных представителей) и независимо от сроков 

обучения на уровне начального общего образования. Решение о пролонгации обучения 

принимается обычно не позднее окончания первого полугодия 9 класса.  

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком 

которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная 

недостаточность полноценной речевой и (или) коммуникативной деятельности как в 

устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих 

нарушений:  

резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, 

как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней 

выраженности;  

темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и другие);  

нарушения (распад) речи (афазия) и (или) выраженные расстройства 

артикуляции (дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате 

заболеваний, оперативного вмешательства, травм и других причин;  

комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).  

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи 

проявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило, 

осложненная органическим поражением центральной нервной системы, препятствует 

становлению полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и 

искаженному формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа 
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обучающихся является неоднородной по показателям причин нарушений и по 

соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу 

особенности лингвистического проявления нарушения (несформированность всех 

сторон речи), отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных 

возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных систем. 

Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на формирование 

языковой личности: развитие языковой способности, освоение и использование 

языковых средств, формирование метаязыковой деятельности, владение различными 

видами речевой деятельности, становление мотивационных и рефлективных 

компонентов коммуникации.  

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, 

общая смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, 

проявляются на уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных 

согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный 

запас остается достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение 

абстрактной лексики, лингвистической терминологии, названий географических 

объектов, химических веществ и других названий. Если бытовая речь обучающихся 

приближается к нормативной, то в связной устной речи, например, при пересказах 

отмечается наличие аграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и 

конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки словообразования и 

словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной 

категории.  

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному 

воздействию форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. 

Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их 

продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения 

доступно, в основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. 

Однако, в ряде случаев, происходит замещение содержания текста собственными 

субъективно значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на 
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объеме и качестве получаемой информации. При составлении собственных текстов у 

обучающихся с данной формой речевого недоразвития отмечаются проблемы с 

применением формальных признаков текста (последовательность изложения, 

тематичность, связность, смысловая законченность и другие). Возрастает количество 

недостатков лексико-грамматического характера.  

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и 

письме. В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены 

три подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с 

дислексией и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными 

причинами, в частности, несформированностью оптикопространственных 

представлений, недостаточностью мнестических процессов и другими); обучающиеся 

со смешанными формами нарушения чтения и письма.  

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов 

письменной речи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех 

сторон устной речи, являются фонологические замены фонем в функционально 

сильных позициях. Наряду с этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений 

слоговой структуры слова, лексические замены, трудности языкового анализа. В 

значительной степени страдает темп чтения, вследствие неполноценности лексико-

грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются механизмы 

вербального прогнозирования, что отрицательно сказывается на беглости и 

сознательности процесса чтения. В результате несформированности метаязыковых 

навыков в области текстовой компетенции страдает формирование предметных 

компетенций.  

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 

полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной 

литературы, но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов.  

Группа обучающихся с нарушениями технической и смысловой сторон 

письменной речи (дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем 

сформированности механизмов и операций, лежащих в их основе различного 

патогенеза при нормативном развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна 
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по своему составу. С одной стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и 

чтения у которых связаны с недоразвитием устной речи (прежде всего, 

фонематическими нарушениями), а с другой - обучающиеся, имеющие тяжелую 

дисграфию и (или) дислексию, обусловленными различными причинами неречевого 

генеза.  

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 

обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 

оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и 

предложения и другие) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 

специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса 

овладения чтением, а также в замедлении темпа, скорости чтения, трудностях 

понимания прочитанного.  

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения 

и письма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма.  

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок 

замедляют процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, 

слова и предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового 

чтения, например, при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. 

Понимание текста может быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста 

обучающийся может установить. При тяжелой степени нарушения количество 

допускаемых ошибок препятствует пониманию прочитанного. Обучающийся может 

выделить отдельные факты из текста (при этом понимание устной речи в полном 

объеме). К этой же группе относятся обучающиеся, у которых не сформированы 

продуктивные способы чтения, что встречается при отсутствии коррекционной работы 

на уровне начального общего образования.  

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 

дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному 

усвоению предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных 

письменных работах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, 



9  

  

отмечается бедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических 

конструкций.  

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с 

освоением звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут 

представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразной 

лексики.  

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

также отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных 

навыков: планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые 

отмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых 

нарушений характерно:  

несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная 

степень недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития 

наглядно-образного,  

нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при 

зрительном подкреплении обучающиеся легче запоминают материал), сужение объема 

вербальной памяти,  

возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств 

словесного оформления,  

специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в 

недостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация 

мыслительных операций), нарушении автоматизированности аналитико-

синтетического процесса и процесса текущего контроля, избирательности 

речемыслительных связей,  

необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.  

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается 

заикание. Заикание – расстройство речи с преимущественным нарушением 
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коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. 

Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность 

обучающихся с заиканием, в частности, у некоторого числа обучающихся на данном 

этапе взросления возникает страх речи или логофобия, которая затрудняет и искажает 

процесс эффективной коммуникации, формирует искаженный образ способов 

взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной адаптации. При 

тяжелой степени выраженности заикания особенности речи препятствуют 

эффективному общению, выраженные судороги речевого аппарата, страх речи резко 

ограничивает даже бытовое общение.  

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности 

личности (на уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимые 

свойства характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное 

клиническое содержание. Личностные особенности заикающихся подростков 

располагаются в широком диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых 

психопатологических нарушений.  

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 

оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые 

приводят к изменениям состояния здоровья обучающихся, проявляющимся в распаде 

речи или расстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся 

страдают также другие высшие психические функции и поведение в целом, что 

требует реализации систем восстановительного обучения.  

Еще одна категория – обучающиеся, которые должны были обучаться по 

данному варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по 

обычным общеобразовательным программам. У этих обучающихся, как правило, 

наблюдаются значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а 

также в освоении общеобразовательных предметов.  

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия 

заслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, 

представляющие собой различные варианты сочетания языкового недоразвития, 
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нарушения чтения и (или) письма, темпо-ритмических нарушений (заикания) или 

нарушений голоса.  

Целями реализации АООП ООО МБОУ «Вознесенский образовательный 

центр» для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 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.  

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

ТНР; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий, 

организацию общественно полезной деятельности;  
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организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Цели и задачи реализации АООП ООО МБОУ «Вознесенский образовательный 

центр» дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 

коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по 

преодолению недостатков устной и письменной речи:  

развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии 

речевого нарушения, степени резистентности к коррекционно-развивающему 

воздействию;  

формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры 

речевых нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, 

устойчивые выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельного 

текстового анализа) при рациональном сочетании требований к качеству 

самостоятельных устных и письменных текстов в учебном процессе;  

 расширение  коммуникативного  опыта,  мотивационных,  регуляторных  и 

рефлексивных компонентов коммуникативной деятельности.  
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Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры 

языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе 

учебной деятельности и социальной коммуникации; совершенствования 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих достаточный уровень владения русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; формирования и развития текстовой компетенции: умений 

работать с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развития умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения.  

АООП ООО МБОУ «Вознесенский образовательный центр» для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) учитывает следующие принципы:  

принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации АООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения учащихся с ТНР с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося;  
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системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся ТНР при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов;  

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических 

нормативов и санитарно-эпидемиологических требований.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ТНР:  

принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся;  

принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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систем, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нарушенных 

речевых и неречевых функций;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (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 путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения 

различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении обучающихся с ТНР остро 

стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной 

мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного 

акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится 

речевой практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению;  

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей 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 обучающихся  

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 речевой 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 
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построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 

составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, 

реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно 

должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо 

соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется 

обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий способствует 

наработке способа действия, формированию 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 особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство 

языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в 

процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается.  

 АООП ООО МБОУ «Вознесенский образовательный центр» для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.  

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предполагает, что 

обучающиеся с ТНР получают образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного 

общего образования нормативно развивающихся сверстников, при создании условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ТНР 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 организации.  
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Планируемые результаты освоения АООП ООО МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с нарушениями речи АООП ООО для обучающихся с нарушениями 

речи (вариант 5.2) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования 

обучающихся с ТНР.  

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ТНР.  

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения 

ПКР:  

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся 

сформированное социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации 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 

гражданина 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 поведения, ролей и форм взаимодействия в 

социуме;  

сформированность мотивации к качественному образованию и 

целенаправленной познавательной деятельности;  
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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;  

способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого 

уровня образования;  

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом 

личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка 

труда;  

овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  формами  социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей;  

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс 

в спорных ситуациях;  

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому 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 явлений 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;  
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии), формулировать выводы;  

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

решения 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 

соответствии 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 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и другие нормы);  

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 предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально- проектных ситуациях;  
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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 собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; 

выражением просьбы, желания; сообщением собственного мнения по обсуждаемой 

теме (например, событию), его обоснованием, опираясь 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 зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое);  

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 

самостоятельные письменные высказывания.  
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Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных 

предметов "Развитие речи", "Иностранный язык (английский)", "Адаптивная 

физическая культура". 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО МБОУ «Вознесенский образовательный центр»  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

При организации оценочных процедур в соответствии с АООП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) могут быть специальные условия, обусловленные 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные условия включают:  

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

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

учащихся с ТНР;  

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

привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

4) при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР:  
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упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

5) увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР;  

6) возможность организации короткого перерыва (10 – 15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью 

нарушения, его нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности.  

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 

языковых или речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны 

речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и другими недостатками).  

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и другие.  

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая.  

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе оценивания может варьироваться. Выбор 

конкретного варианта осуществляется учителями-предметниками в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью 

проявления и структурой речевого нарушения.  
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Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ 

осуществляется в соответствии с целевыми и содержательными установками каждой 

конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач) в графический или предметный (схемы, модели).  

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

форме, иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление 

и другие виды работы) осуществляется после предварительного анализа с возможной 

опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные образцы.  

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по 

заданному алгоритму с возможной опорой на схему.  

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени 

для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и 

соблюдение речевого режима, являющегося обязательным для обучения обучающихся 

по варианту 5.2. Это относится и тем случаям, когда обучающимся необходим 

специальный речевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в 

иных случаях).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Вознесенский образовательный центр» являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  
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оценка результатов  деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2). 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.  

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 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. 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 



25  

  

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.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

оценку предметных и метапредметных результатов;  

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другой информации) 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 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 
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обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов.  

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2), которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение:  

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); коммуникативными универсальными 

учебными действиями (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 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);  

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 констатирующий и предвосхищающий контроль по 
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результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ «Вознесенский образовательный центр» в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Формы оценки:  

для проверки читательской грамотности - письменная работа (устный ответ) на 

межпредметной основе;  

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 групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года.  

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.  

Результатом проекта является одна из следующих работ:  
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письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях и другие);  

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации, в другом виде;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные 

материалы по социальному проекту.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному 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 создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения, других продуктов;  

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно 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 ответить на вопросы на доступном уровне с учетом структуры и 

степени выраженности речевого дефекта.  
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Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности.  

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.  

Обобщенный критерий "применение" 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 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
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различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни.  

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает:  

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 
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диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  

стартовая диагностика;  

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка 

уровня функциональной грамотности;  

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 
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текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР.  

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ТНР.  

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 

ежегодно в начале и в конце учебного года;  

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 (их законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на 

уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).  

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, другими педагогическими 

работниками.  

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации на 
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основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, а также на 

основе его решений разрабатываются рекомендации для дальнейшего обучения.  

Содержательный раздел АООП ООО МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2)  

Содержание учебного предмета "Русский язык" соответствует ФГОС ООО, 

ФООП ООО.  

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. Учитель вправе изменять 

количество часов для изучения отдельных тем, с учетом контингента обучающихся 

(характер речевого дефекта, его структура, степень выраженности) и специальных 

образовательных потребностей.  

С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, со словарями 

осуществляется в рамках практического освоения языковых единиц в рамках учебного 

курса "Развитие речи", необходимо в ходе календарного планирования учесть 

взаимосвязь формируемых компетенций.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

"Русский язык" на уровне основного общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 
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том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных  

социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 

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

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства;  
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4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети 

Интернет в процессе школьного языкового образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние  

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

6) трудового воспитания:  
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей;  

умение рассказать о своих планах на будущее;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  
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9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других, потребность  в действии в условиях неопределенности, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;  

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между 

реальным  и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  
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проводить по заранее составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;   

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  
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эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;  

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,  

принятие решения в группе, принятие решения группой);  
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации;  

делать выбор и брать ответственность за решение.   

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;   

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения;   

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию;  

регулировать способ выражения собственных эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать свое и 

чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

  



42  

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговой штурм" и другие);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой.  

Планируемые результаты от 5 к 9 классу формулируются по принципу 

добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года по 

умолчанию включают результаты предыдущих лет). Итоговые результаты шестого 

года обучения (10 класс) включают в себя все результаты, достигнутые ранее.  

Основное отличие предметных результатов в основном касается предметных 

результатов в разделе "Текст", в рамках которого предполагается уменьшение 

объемов, предлагаемых для анализа и продуцирования текстов на 10 – 20 слов, а также 

наличие дополнительной организующей помощи при проведении различного рода 
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анализа и продуцирования текстов обучающимися по всем разделам учебного 

предмета "Русский язык".  

Коррекционно-развивающая  направленность  учебного  предмета 

"Русский язык"  

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного 

варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой 

речевого нарушения.  

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учетом его 

соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 

обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного 

воздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на формирование его 

языковой личности, в частности.  

Теоретический материал дисциплин филологической направленности 

(определения понятий, формулировка правил и другой материал) адаптируется в плане 

его языкового оформления и объема предъявляемой информации.  

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и 

может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный 

материал (например, грамматические конструкции, тексты) обеспечивается 

графическим или предметным сопровождением (схемы, модели).  

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

форме иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, 

сочинение, рассуждение на тему или по заданию, другие виды) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные 

образцы.  

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по 

заданному алгоритму с возможной опорой на схему.  
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Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени 

для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

Оценивание результатов освоения программы.  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. 

При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.  

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и других).  

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая.  

Содержание обучения по предмету «Литература».  

Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО.  

Педагогический работник вправе определять степень подробности изучения тех 

или иных произведений из заданного списка.  

Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных 

произведений) или для обзорного изучения осуществляется с учетом его соответствия 

речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с 

ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, влияния на 

личность обучающегося в целом и на формирование языковой личности 

обучающегося, в частности.  

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся 

объемом, сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, 

лексическим, грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся 

с ТНР на данном возрастном этапе.  

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут 

изучаться на доступном обучающимся уровне обзорно (например, обзор 
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мифологических текстов, произведений древнерусской литературы и устного 

народного творчества; обзор стихотворений на тему романтической мечты и других) 

или фрагментарно.  

В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные 

произведения для изучения (стихотворения, рассказы, повести, фрагменты 

произведений и другие) могут выбираться учителем самостоятельно с учетом 

рекомендуемого ФОП списка авторов и тематической направленности. Также 

учителем определяется количество изучаемых произведений (например, количество 

рассказов А.П. Чехова, А.П. Платонова, зарубежных писателей, сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, рассказов и стихотворений в прозе И.С. Тургенева; 

стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других) и 

количество стихотворений для обязательного заучивания наизусть.  

Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со 

структурой нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами 

произведений) зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в том числе 

произведениями писателей родного края (с учетом регионального компонента). 

Основными критериями отбора произведений для изучения на уровне основного 

обучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам 

и его развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающей 10 

класс, время отводится на пролонгированное изучение произведений программы 9 

класса по выбору учителя, а также на уроки внеклассного чтения.  

Коррекционно-развивающая направленность курса  

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется.  

Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения.  
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Теоретический материал филологической направленности (например, 

определения понятий, литературоведческой терминологии и литературно-

исторических справок) адаптируется в плане его языкового оформления и объема 

предъявляемой информации.  

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из 

курса русского языка позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР 

ситуативность мышления.  

Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и 

ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных 

особенностей восприятия обучающегося и может быть только устным (аудирование), 

только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и 

чтение). При необходимости вербальный материал (например, грамматические 

конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным сопровождением 

(схемы, модели, другое сопровождение).  

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

форме, иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, 

сочинение, рассуждение на тему или по заданию и другие виды) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные 

образцы.  

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена 

предтекстовой работе и комментированному чтению, что поможет избежать 

искаженного понимания текста (например, смешения значений близких по звучанию 

слов).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета "литература" на 

уровне основного общего образования:  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
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поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования обучающимися с ТНР соответствуют личностным результатам 

освоения содержания данной программы в ООП ООО.  

Метапредметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования обучающимися с ТНР соответствуют метапредметным 

результатам освоения содержания данной программы в ООП ООО.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;  

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и 

поэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературные направления 
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(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 

песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм;  

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению);  

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений;  

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

приемы, эпизоды текста;  

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  
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10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов;  

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора 

и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;  

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, 

применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник информации, 

редактировать собственные и чужие письменные тексты;  

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): "Слово о полку 

Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

"Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой 

нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", 

поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 

"Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. 
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Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба 

человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы 

В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин 

двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", по одному произведению (по 

выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины 

XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира;  

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы;  

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов);  

18) овладение умением использовать   словари   и   справочники,   в   том   

числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности.  

В требования к предметным результатам освоения программы "Литература" в 

целом соответствуют ООП ООО, но вносятся некоторые изменения.  
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Оценивание результатов освоения программы  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. 

При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.  

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и других).  

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая.  

Содержание обучения по предмету «Английский язык». 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, 

развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение 

кругозора и всестороннее развитие личности.  

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. В рамках предлагаемого курса 

решается ряд общеобразовательных задач: формирование элементарных 

коммуникативных навыков на иностранном языке; формирование навыков речевого 

поведения на иностранном языке: формирование навыков диалогической 

англоязычной речи; формирование навыков монологической англоязычной речи;  

формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;  

формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности.  

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

решаются следующие коррекционные задачи: 

расширение представлений об окружающем мире;   



52  

  

формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  развитие 

познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 

познавательных психических процессов, недостаточностью представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; развитие английской речи в связи с организованной 

предметно-практической деятельностью.  

Личностные результаты обучения.  

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности;  

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран;  

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации;  

способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, 

умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;   

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации.  

Метапредметные результаты обучения.    

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной  учебной задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя;  

умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую 

точку зрения и предлагать свою;  
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умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные логические 

рассуждения; умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;  

умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения.  

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 

овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно 

системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, преподавание, оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у 

детей с ТНР оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.   

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: в 

области речевой компетенции:  

рецептивные навыки речи:  

аудирование  

реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;  

прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

понимать тему и факты сообщения; понимать последовательность событий;  

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия;  

использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); чтение  

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
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применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения  

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; понимать 

инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;  

высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста;  

извлекать запрашиваемую информацию; понимать существенные детали в 

прочитанном тексте; восстанавливать последовательность событий; использовать 

контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в частности, 

похожих по звучанию на слова родного языка; продуктивные навыки речи:  

говорение (прогнозирование результатов практического овладения 

диалогической и монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи; 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;  

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего;  

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление;  

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; монологическая форма речи  

составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;  

составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

составлять описание картинки; составлять описание персонажа;  

передавать содержание услышанного или прочитанного   текста;  
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составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; письмо  

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; выполнять 

списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;   

заполнять пропущенные слова в тексте;  выписывать слова и словосочетания из 

текста; дополнять предложения;   

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;  

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; составлять описание картины;  

составлять электронные письма по изучаемым темам; составлять презентации по 

изучаемым темам; фонетический уровень языка:  

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными 

навыками зависит от структуры речевого дефекта) владеть следующими 

произносительными навыками: стремиться к разборчивому произношению слов в 

речевом потоке с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи;  

корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их 

 ритмико-интонационных особенностей; в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: о правилах 

речевого этикета в формулах вежливости; об организации учебного процесса в 

Великобритании;  

о знаменательных датах и их праздновании; о досуге в стране изучаемого языка;  

об особенностях городской жизни в Великобритании; о Британской кухне; о 

культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; об известных личностях 

в России и англоязычных странах; об особенностях культуры России и страны 

изучаемого языка; об известных писателях России и Великобритании; о культурных 

стереотипах разных стран.  

Содержание обучения по предмету «Математика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

основного общего образования соответствуют ООП ООО.  

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА   



56  

  

Поскольку данный курс содержит достаточно большой объем 

терминологической лексики, абстрактных понятий, постольку он может представлять 

достаточно большую сложность для усвоения данных понятий обучающимися с ТНР. 

Соответственно данный факт требует соблюдения ряда условий успешного 

формирования соответствующих предметных результатов обучения: широкое 

использование наглядного материала, опора на практические знания обучающихся, их 

жизненный опыт:  

• разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений,  

• индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного для 

обучающегося уровня при определении требований к изображению плоских фигур от 

руки, выполнению построения с помощью чертежных инструментов, электронных 

средств, изображению геометрических фигур по текстовому или символьному 

описанию;  

• увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и 

коррекцию опорных знаний обучающихся;  

• развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм; геометрические построения);  

• развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение 

грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и 

точно отвечать на вопросы;  

• целенаправленного обучения построению рассуждений, формированию 

умений строить аргументированные высказывания по типу доказательств на основе 

образца, схемы, плана или алгоритма высказывания;   

• использования методов дифференцированной работы с обучающимися: 

повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого 

минимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация 

индивидуальных заданий и развивающих упражнений;   
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• стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на 

уроке;  

• использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа 

и презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, 

повышение контроля за устной и письменной речью.  

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.  

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по «Вероятности 

и статистике» являются письменные работы и устный ответ.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера 

погрешностей, допущенных обучающимися.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Содержание обучения по предмету «Информатика» 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2), опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся 

у обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. Полученные обучающимися знания и способы деятельности используются при 

изучении других предметов, применяются в повседневной жизни, обеспечивают 

адаптацию обучающихся с ТНР в современном обществе, развитие у них 

информационной культуры.   
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Личностная значимость курса для обучающихся определяется его ориентацией 

на формирование пользовательских навыков работы с компьютером и подкрепляется 

творческой работой, введением информационно-предметного практикума, сущность 

которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности обучающихся.  

Цели учебного курса «Информатика» соответствуют ООП ООО. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного курса «Информатика» 

достигается за счет:  

• разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений,  

• увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и 

коррекцию опорных знаний обучающихся;  

• целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, 

синтез, обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, 

абстрагирование);  

• развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм);  

• развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение 

грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и 

точно отвечать на вопросы;  

• использования методов дифференцированной работы с обучающимися: 

повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого 

минимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация 

индивидуальных заданий и развивающих упражнений;   

• стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на 

уроке;  

• использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа 

и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 
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путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью.  

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением 

элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах 

усиления практической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный 

опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и 

достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения в содержание 

учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности.   

Программой предполагается проведение практических работ/компьютерных 

практикумов, направленных на отработку отдельных технологических приемов.  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа обучающихся за компьютером в 8 классах 10-15 минут. 

В ходе обучения обучающимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные 

работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый обучающийся имел 

доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» на уровне 

основного общего образования соответствуют ООП ООО. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

При оценивании устных ответов необходимо учитывать следующее:   

• по окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки;   
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• оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.).  

При оценивании практических работ и проведении тестирования рекомендуется 

учитывать следующее:   

• учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если он продемонстрировал оптимальный для него (лучших 

для данного обучающегося в данных условиях) результат;  

• внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один 

балл определяет «судьбу» оценки; в таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

обучающегося,  

• при выполнении контрольных практических заданий, проведении 

тестирования необходимо создавать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, 

снимать излишнее эмоциональное напряжение, возникающее у обучающихся;  

• оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.   

Содержание обучения по предмету «История». 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачами изучения истории являются:  
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формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

(многонациональному Российскому государству), в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться.  

Содержание обучения в 5 – 9 классах соответствует содержанию обучения в 

соответствии с ФООП ООО.  

В 6 – 9 классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов 

"История России" и "Всеобщая история" с возможностью интеграции некоторых тем. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала.  

Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно:  

обсуждение исторического времени предшествует чтению текста;  
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используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, 

обеспечивается смена видов работы с текстом;  

проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в 

изучаемые исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для 

осмысления обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, 

многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и другие), 

установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-

тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов;  

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким 

придаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастными 

оборотами и другие); при необходимости сокращается объем текста или он дробится 

на смысловые части; при необходимости осуществляется линейное 

переструктурирование материала, выделение временной последовательности, 

причинно-следственных связей;  

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных 

предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описания 

исторического явления, события, особенностей эпохи, другого содержания;  

задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик 

исторических персонажей и других видов, развернутых устных и письменных ответов;  

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и другие);  

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершенного представления об исторических событиях;  

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 

материалом уроков литературы, географии и других предметов. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета "история" на уровне 

основного общего образования.  

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО.  

Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи при 

работе с текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и 

составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа 

исторических явлений, предварительного анализа, коллективную работу при создании 

презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне основной 

школы.  

Содержание обучения по предмету «Обществознание». 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного "Я", формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе.  

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются:  

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа;  

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста;  

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства);  

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе.  

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО 

учебного предмета "Обществознание".  

Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно:  

предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 

обучающихся, понятными им жизненными ситуациями;  

проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, 

включенных в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические и 
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обществоведческие материалы и потенциально сложные для осмысления 

обучающимися с ТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и 

устойчивые сочетания и другие), установлению синонимических и антонимических 

отношений, связей внутри лексико-тематических групп,155 дифференциации значений 

омонимов и паронимов;  

используются  разнообразные  приемы  аудирования  и  чтения 

текстов, обеспечивается смена видов работы с текстом;  

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким 

придаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастными 

оборотами и другие); при необходимости сокращается объем текста или он дробится 

на смысловые части; при необходимости осуществляется линейное 

переструктурирование материала, выделение временной последовательности, 

причинно-следственных связей;  

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных 

предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описания 

исторического явления, события, особенностей эпохи, другого содержания, задаются 

алгоритмы описания социально-экономических явлений и других видов развернутых 

устных и письменных ответов;  

определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и 

представления полученных данных (в том числе в сети Интернет);  

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и другие);  

привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры 

(урок-суд, урок-экспертиза);  

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершенного представления о рассматриваемом явлении, 

событии, процессе;  
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специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 

материалом уроков литературы, истории (обсуждение межличностных отношений, 

действий литературных и исторических персонажей и другое);  

целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи.  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Обществознание" 

на уровне основного общего образования. 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ООП ООО.  

Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи при 

работе с текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и 

составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа 

исторических явлений, предварительного анализа, коллективную работу при создании 

презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне основной 

школы.  

Содержание обучения по предмету «География». 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
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географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов, формирование способности 

поиска и применения различных источников географической информации, в том числе 

ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;  

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьезной базы географических знаний.  

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

рамках учебного предмета "Окружающий мир".  

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО.  

Коррекционно-развивающая направленность обучения.  

В учебном процессе учитываются особенности речевого и психического 

развития обучающихся, на каждом уроке используются задания, обеспечивающие 

максимально эффективное восприятие текстовой информации и иного учебного 

материала.  

Большое внимание отводится практическим работам. Это дает возможность 

формировать у обучающихся специальные предметные умения. Часть практических 

работ проводятся как обучающие, то есть направлены на формирование 
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первоначальных умений и не требующие оценивания. Практические работы служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но также позволяют контролировать 

качество их сформированности.  

Практические работы способствуют формированию географических умений в 

ходе их выполнения. Учитель имеет право выбирать количество и характер 

практических работ для достижения планируемых результатов.  

Адаптация программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

заключается в следующем:  

использование специальных методических приемов при работе с текстами 

(комментирование, схематизация, адаптированное структурирование и другие);  

индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование 

индивидуализированных раздаточных материалов и другое);  

специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение 

объема аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне 

основного общего образования соответствуют ФООП ООО.  

Предметные результаты предусматривают учет специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в 

частности, использование заданных планов при пересказах и составлении собственных 

текстов, алгоритмов анализа материала учебника и других дополнительных 

материалов, поэтапную отработку географической терминологии, предварительного 

анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на 

начальных этапах обучения на уровне основной школы.  

Содержание обучения по предмету «Физика». 

Соответствует ООП ООО. Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО.   

Коррекционно-развивающая направленность предмета «ФИЗИКА» достигается 

за счет:   

развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических 

внутри- и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, 

обобщать, анализировать, делать выводы, применять физические знания для 
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объяснения свойств явлений и веществ, установления связи процессов и явлений; 

привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального развития 

средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

учащихся;  

активного использования совместных с учителем форм работы (например, 

задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, по 

темам решаются в классе с помощью учителя);  

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, 

опытов, наблюдений, экспериментов;   

специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи); 

формирования познавательной деятельности в ходе физических экспериментов и 

наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать 

учебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, 

подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и 

самооценку действий: использование методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение 

необходимого минимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, 

систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений;   

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;  

стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на 

уроке;  

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 

путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью.  

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в существенной 
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адаптации программы по физике.  Освоение учебного материала ведется 

дифференцированно с включением элементов коррекционно-развивающих технологий, 

основанных на принципах усиления практической направленности изучаемого 

материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи 

в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого 

материала; введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности.  Основная форма 

организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне 

основного общего образования соответствует ООП ООО. 

Содержание обучения по предмету «Биология». 

Соответствует ООП ООО. Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО.  

Коррекционно-развивающая  направленность учебного предмета 

«Биология». 

Построение учебного содержания «Биология» осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 166 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
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аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и 

экологического образования обучающихся с ТНР приобретает опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе биологии с такими учебными 

предметами, как «География», «Физика», «Адаптивная физкультура». Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса биологии 

предусматривает формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, 

сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 

осуществлять самоконтроль. Проведение практических занятий, побуждающих 

обучающихся к активному учебному труду, включение учебного материала в 

ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших 

психических функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо 

постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний 

обучающихся). Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию 

экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. 

При этом важен выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых 

меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоянными. Результатом 

практической деятельности становится описание по заданным алгоритмам природных 

объектов и сравнение их по выделенным признакам.  

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе 

с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. Использование 

дополнительных источников информации при решении учебных задач связано с 

интенсивной специальной работой с текстами естественнонаучного характера 

(пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление 

плана; заполнение предложенных таблиц).  Специальное внимание уделяется 
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подготовке кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления), организации учебного диалога при работе в малой группе.  

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в 

деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений 

по предложенному образцу.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» реализуется за 

счет: формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и 

использования ее потенциала для развития информационной основы высказываний;  

развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических 

внутри- и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, 

обобщать, анализировать, делать выводы, применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений животного мира;  

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса;   

обучения работе с натуральными объектами, гербарным материалом, развитии 

на этой основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и 

высших психических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь);  

развития познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе получения знаний о животном мире, проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;   

воспитания позитивного ценностного отношения к животному миру, культуры 

взаимодействия с природой, обеспечение осознания значения животных в природе и 

жизни человека;  

освоения понятийного аппарата биологического знания, включения его в 

самостоятельную речь обучающихся;  

совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры;   
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усиления практической направленности учебного материала; специального 

структурирования и анализа изучаемого материала (выделение существенных 

признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи);   

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 

путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования соответствует ООП ООО.  

Содержание обучения по предмету «Химия». 

Соответствует ООП ООО. Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО.  

Коррекционно-развивающая направленность курса химии достигается за 

счет:   

развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических 

внутри- и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, 

обобщать, анализировать, делать выводы, применять химические знания для 

объяснения свойств явлений и веществ, установления связи процессов и явлений;  

привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального 

развития средствами химии на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

обучающихся; активного использования совместных с учителем форм работы 

(например, задачи, требующие применения сложных математических вычислений и 

формул, по темам решаются в классе с помощью учителя);  

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, 

опытов, наблюдений, экспериментов;   

специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи),  

формирования познавательной деятельности в ходе химических экспериментов и 

наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать 

учебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, 
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подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и 

самооценку действий: использование методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение 

необходимого минимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, 

систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений;   

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;  

стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на 

уроке;  

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 

путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью.  

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в существенной 

адаптации программы по химии.  Освоение учебного материала ведется 

дифференцированно с включением элементов коррекционно-развивающих технологий, 

основанных на принципах усиления практической направленности изучаемого 

материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи 

в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого 

материала; введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности.  Основная форма 

организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.  

Основным типом урока является комбинированный.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования соответствуют ООП ООО. 

Содержание обучения по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 
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Соответствует ООП ООО. Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО.  

Коррекционно-развивающая направленность. 

При изучении курса важно использование личностно-ориентированных приемов 

обучения, ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, вовлечение их в 

решение проблемных ситуаций. Для обучающихся с ТНР принципиально важным 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности.  

Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «Изобразительная деятельность», «Музыка» обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР);  

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Курс ориентирован на развитие общей культуры обучающегося, формирование 

у него гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитание уважения к представителям 

разных национальностей и вероисповеданий.   

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, 

полученными на уровне начального общего образования представлениями о Родине 

(России, своем крае: районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах 

ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в 

общественном месте, правилах взаимоотношений между людьми, об уважении к 

старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах 

позитивного поведения. Обучающиеся с ТНР имеют сформированную обиходно-

бытовую речь, опыт учебной и внеучебной коммуникации, речевые нарушения у них 
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часто носят парциальный характер. Изучение курса ОДНКНР направлено на 

содействие социализации обучающихся с ТНР.  

Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно:   

предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 

обучающихся, понятными им жизненными ситуациями;  

проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, 

включенных в изучаемые тексты и потенциально сложные для осмысления учащимися 

с ТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые 

сочетания и др.), установлению синонимических и антонимических отношений, связей 

внутри лексикотематических групп, дифференциации значений омонимов и 

паронимов; используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, 

обеспечивается смена видов работы с текстом;   

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким 

придаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастными 

оборотами и др.); при необходимости сокращается объем текста или он дробится на 

смысловые части; при необходимости осуществляется линейное переструктурирование 

материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, 

позволяющих составить минимальный и достаточный план описания исторического 

явления, события, особенностей эпохи и т.д.,    

задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов, развёрнутых 

устных и письменных ответов;  

определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и 

представления полученных данных (в том числе в сети Интернет);  

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и др.);  



77  

  

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, 

событии, процессе;  

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 

материалом уроков литературы, истории (обсуждение семейных отношений, действий 

фольклорных, литературных и исторических персонажей и др.);   

целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи.  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОДНКНР» на уровне 

основного общего образования соответствуют ООП ООО. 

 Содержание обучения по предмету «Изобразительное искусство». 

Соответствует ООП ООО. 

Помимо целей и задач, указанных в ООП ООО выделяются специфические 

коррекционные задачи:  

коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения 

находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие; коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

развитие  зрительного  восприятия,  оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается овладение 

изобразительной грамотой.  

 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» соответствует 

ООП ООО. 

 Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Биология», «География», 

«Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, развитие 

рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям 
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различных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим 

взаимоотношениям; формирование представлений о роли изобразительного искусства 

в организации материального окружения человека.   

  Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей обучающегося. Изучаются 

такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. Содержание художественного образования предусматривает 

два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник), что позволяет показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При 

этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства.  

   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 

технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).   

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 

рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам 
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изобразительной практической деятельности решаются как учебные, так и 

коррекционные задачи.   

   Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения 

внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и 

конструкцию, определять соотношения между объектами изображения и т.д. В 

процессе рисования с натуры развиваются зрительное восприятие, внимание 

обучающихся, их воображение и творческое мышление.   

   Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивных 

особенностей объекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов, 

а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять 

самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование 

оригинальных композиций и техники исполнения.  

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства.  

Источником для данного вида изображения является многообразное народное 

искусство, в орнаментах которого отражается природа и национальная культура. 

Основное    назначение декоративного рисования – это украшение самых разных 

предметов. Особенностью народного декоративного узора является ритмическое 

повторение тех или иных элементов рисунка.   

Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках, 

следует считать примерными.  

 Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 
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типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности.  

Коррекционная направленность реализуется за счет:  

формирования навыка восприятия сложных объектов и  явлений,  умений  их  

эмоционального оценивания, обучения работе с натуральными объектами, 

разными видами средств рисования и техниками изобразительного искусства, развитии 

на этой основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и 

высших психических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь);   

целенаправленного формирования зрительно-пространственного гнозиса, умения 

узнать и правильно назвать изображённые предметы,   

формированием графомоторных умений, в том числе включением уроков, 

направленных на обучение и написание печатного шрифта,  

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса;  

специально организованной работой по обогащению словаря учащихся,  

совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры;  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне основного общего образования соответствует ООП ООО. 

Содержание обучения по предмету «Музыка». 

Соответствует ООП ООО. Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО.  

Коррекционно-развивающая направленность.  

Значимость учебного предмета «Музыка» определяется его нацеленностью на 

развитие творческих способностей обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно 

образного мышления, эмоционального восприятия картины мира, воображения, 

интуиции. Музыка как учебная дисциплина обеспечивает:  

формирование умения слушать и воспринимать музыкальные произведения;  

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  
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расширение кругозора обучающихся за счет формирования знаний основ 

музыкальной культуры в ее жанровом и стилевом многообразии, знаний о творчестве 

выдающихся композиторов разных стран в разные исторические периоды;  

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке и стремления к 

музыкальному самообразованию;   

развитие мотивации для общения с искусством, для участия в обсуждении 

смысла и выразительных средств музыкальных произведений;  

развитие способности оценивать результаты музыкально-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Учебный предмет «Музыка» в 5 – 7 классах предполагает реализацию 

межпредметных связей, которые устанавливаются с предметами «Изобразительное 

искусство», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный язык», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Явления музыкального искусства изучаются в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы, изобразительного 

искусства, кино.  Музыкальный материал выстраивается с учетом его ориентации на 

развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости, на последовательное расширение музыкально-

слухового фонда знакомой музыки, на включение в репертуар музыки различных 

направлений, стилей и школ.  

Коррекционная направленность учебного предмета «музыка» реализуется за 

счет:  

формирования навыка восприятия музыкальных произволений, умений их 

эмоционального оценивания,  

развития при прослушивании, обсуждении и исполнении музыкальных 

произведений сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и 

высших психических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь);   

целенаправленного формирования слуховой памяти, эмоционально-личностного 

восприятия музыкальных произведений, интерпретационных и прогностических 

умений на музыкальном материале;  
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формирования умений решать музыкально-творческие задачи, выстраивая 

коммуникацию и совместную деятельность;  

специально организованной работы по обогащению словаря учащихся,  

совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне 

основного общего образования соответствуют ООП ООО. 

Содержание обучения по предмету «Труд (технология)». 

Соответствует ООП ООО. Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Труд 

(технология)». 

Содержание данного учебного предмета позволяет обучающимся с ТНР 

интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других 

образовательных областях. В процессе обучения труду осуществляются 

межпредметные связи с изобразительным искусством, биологией, физикой, 

математикой и др.   

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые могут выполняться методом 

проектов, как индивидуально, так и коллективно. Часть заданий направлена на 

решение задач эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих 

способностей. Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный 

урок, который позволяет организовать практическую творческую и проектную 

деятельность, причём проекты могут выполняться обучающимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 

программы.  

В процессе выполнения программы «Труд (технология)» осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих способностей 

личности,  формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 

делового общения.  
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Содержание учебного предмета «Труд (технология)» способствует дальнейшему 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом.  

Коррекционная направленность реализуется за счет:  

частичного перераспределения учебных часов между модулями и темами с 

учетом темпа освоения текстового материала, графиков, таблиц, скорости письма и 

выполнения графических работ;  

развернутого комментирования записей и действий; 

оказания индивидуальной помощи обучающимся;  

иллюстрирования текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющими 

уточнить представления обучающихся об окружающей действительности, расширить 

их кругозор;   

алгоритмизации заданий, дроблением их на смысловые части;  

уменьшения объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

использования большого количества индивидуальных раздаточных материалов;  

усвоения понятийного ряда, на основе которого достигается овладение 

технологической культурой.  

Средства труда позволяют эффективно вести целенаправленную работу по 

развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной 

деятельности. Также при изучении технологии у обучающихся развивается 

пространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; 

развивается зрительное восприятие оптико-пространственные представления, 

конструктивный праксис, графические умения и мелкая моторика, совершенствуются 

коммуникативные навыки.  

Содержание обучения по предмету «Физическая культура». 

При создании программы учитывалась одна из приоритетных задач 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.   
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Физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию 

утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и 

совершенствования двигательных возможностей.  

Программа по физической культуре для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 

физического воспитания. Это обусловлено специфичными чертами развития как 

физической, так и психической сферы обучающегося с ТНР. Программа имеет 

коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития 

обучающихся указанной категории. Она должна содействовать всестороннему 

развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения к своему 

здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных 

функций организма. Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР 

характерны нарушения в развитии двигательной сферы. Двигательные нарушения 

проявляются в виде плохой координации сложных движений, в неточности при 

воспроизведении движений, в снижении скорости и ловкости, нарушении темпа и 

ритма выполнения движений. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесным многозадачным инструкциям. Обучающиеся отстают от 

нормативно развивающихся сверстников в точности воспроизведения двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, плохо выполняют его составные части.   

Трудности вызывают такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на одной ноге, ритмичные движения под музыку. Недостаточный 

самоконтроль при выполнении заданий приводит к существенным нарушениям 

техники выполнения движений. Физические качества обучающихся с ТНР по 

сравнению с физическими качествами обучающихся с нормальным речевым развитием 

отличаются недостаточной ловкостью и быстротой. По силе, гибкости и выносливости 

существенных различий не отмечается.   
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Общей целью школьного образования по 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 – овладение обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, 

совершенствование двигательной сферы, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации 

обучающихся. Достижение такого уровня физического развития и двигательных 

навыков, который даст возможность вести активный образ жизни, полноценно 

общаться с другими людьми.  

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 программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение следующих основных задач:  

Общие задачи:  

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды; обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; развитие социально-коммуникативных умений;  

воспитание волевых качеств, активности и самостоятельности; формирование 

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

интеллектуальное развитие.  
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Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно-двигательного 

аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); развитие координационных 

способностей; коррекция и компенсация нарушений психомоторики; коррекция и 

компенсация нарушений общей и мелкой моторики;  

коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения;  

формирование зрительно-двигательной координации в процессе выполнения 

физических упражнений;   

совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в 

процессе выполнения физических упражнений;  

развитие коммуникативной функции речи при выполнении физических 

упражнений и в процессе игры;  

совершенствование связной речи в процессе выполнения физических 

упражнений и в процессе игры;  

формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции 

речи.  

 Выполнение любого физического упражнения предполагает зрительный 

контроль над правильностью выполняемого действия и последующую коррекцию 

движения в случае ошибки.   

На занятиях необходимо применять разнообразное спортивное оборудование, 

что позволит развивать и корригировать сенсорно-перцептивные и моторные 

компоненты двигательной деятельности (зрительно-моторную координацию; 

мышечную выносливость; способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта по заданному признаку; произвольность и осознанность выполняемых 

действий; ориентировку в трехмерном пространстве; способность к точному 

воспроизведению движения по заданной инструкции).  

Наряду с общефизическими упражнениями широко используются 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, различные общеразвивающие 

упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне основного общего образования. 

При подготовке программы учитывались требования к личностным и 

метапредметным результатам, отраженные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования.  

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют 

планируемым результатам АООП ООО, они включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. 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.   

2. Готовность и способность обучающихся 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.  

3. 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.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современного 

мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 

возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
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гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Физическая культура».   

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты 

движения и человека.   

9. 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  

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной 

физической культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: 

составление режима дня, программы тренировок и т.д.  

Познавательные УУД  

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы на основе содержания предмета «Физическая культура». Обучающийся 

сможет:  

●  подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 

спортивному инвентарю;    

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, 

объяснять их сходство или отличия;  
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● 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;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

● 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;  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

теоретических основ физической культуры);  

Коммуникативные УУД  

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Физическая культура»; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).  

Регулятивные УУД  

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
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● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «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 результатов.  

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач на уроках по физической культуре. Обучающийся 

сможет:  

● 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.  

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на занятиях 

по физической культуре.  

Обучающийся сможет:  

● 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;  

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

● 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.   

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

● 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;  
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● 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 тяжелыми нарушениями речи 

учебного предмета «Физическая культура» является всестороннее развитие личности 

обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, развитие 

основных физических качеств, компенсация нарушенных функций организма.   

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являются 

предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.   

Предметные результаты освоения программного материала каждым 

обучающимся могут определяться индивидуально с учетом его особых 

образовательных потребностей, особенностей развития моторики и состояния 

здоровья, а также с учетом речевых возможностей обучающихся, и имеющихся у них 

ограничений.  

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носить 

прикладной характер в повседневной двигательной деятельности.  

Содержание обучения по предмету «Основы безопасности и защиты Родины 

(ОБЗР)». 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

"Основы безопасности и защиты Родины" и предусматривает непосредственное 

применение при реализации АООП ООО.  
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Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть  преемственность  приобретения  обучающимися  знаний  и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности и защиты Родины.  

Программа ОБЗР обеспечивает:  

ясное  понимание  обучающимися  современных  проблем 

безопасности  и формирование поведения;  

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования;  

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни;  

выработку  практико-ориентированных  компетенций,  соответствующих  

потребностям современности;  

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное  

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования Программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности и защиты Родины: 

"предвидеть опасность -> по возможности ее избегать -> при необходимости 

действовать".  

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков 

и опасностей:  

помещения и бытовые условия; улица и общественные места;  

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения  

культуры и другие.  

Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 
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тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-

биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека.  

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 

года, государственная программа Российской Федерации "Развитие образования".  

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя 

из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 
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оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них 

базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и защиты Родины, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 

для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности.  

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает:  

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их проявлении;  

сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание  

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства;  

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера.  
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Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют 

личностным результатам, предусмотренным ФООП ООО. 193  

Коррекционно-развивающая направленность обучения.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи из-за особенностей своего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в адаптации программы 

курса "Основы безопасности и защиты Родины". Освоение учебного материала ведется 

с учетом необходимости усиления практической направленности изучаемого 

материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи 

в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объема изучаемого 

материала; введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности. При этом 

необходимо учитывать риски, существующие не только в реальности, но и в 

виртуальном пространстве. Поэтому необходимо обсуждать с обучающимися правила 

общения в этих условиях, способы и характер безопасного общения.  

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.  

Основным типом урока является комбинированный.  

Коррекционная направленность учебного предмета "Основы безопасности и 

защиты Родины" достигается за счет:  

развития речемыслительной деятельности обучающихся в процессе 

установления причинно-следственных связей между фактами, поступками и их 

последствиями, овладения умениями сопоставлять, классифицировать, анализировать, 

делать выводы, прогнозировать развитие ситуации;  

привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии, литературы,  

обществознания, биологии, физической культуры;  

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и  

временных представлений на материале курса;  

специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение  
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существенных признаков изучаемых фактов и установление их взаимосвязи), 

формирования познавательной деятельности в ходе выполнения практических 

заданий: умения выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план 

действий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства 

деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий;  

дополнительного инструктирования в ходе учебной деятельности;  

стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на 

уроке;  

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода "обходных 

путей", коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью;  

моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих применения 

знаний о безопасности жизнедеятельности;  

формирование умений полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной 

и письменной форме, вступать в диалог и других умений.  

Программа формирования универсальных учебных действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося с ТНР.  

 Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к 

обучающимся с ТНР предметом особого коррекционного внимания является 

формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических 

операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм 

мышления.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к 

обучающимся с ТНР особую значимость представляет расширение коммуникативного 
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репертуара, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом 

социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи.  

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся 

с ТНР саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального 

реагирования является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ТНР является обязательным сквозным направлением 

в образовательном и коррекционном процессе.  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обеспечивает:  

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 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению 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-

исследовательской 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 учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ;  

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ;  
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формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества;  

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении 

социальных практик при общении с окружающими людьми. УУД позволяют решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на:  

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, 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).  

Русский язык и литература. 
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Формирование базовых логических действий:  

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров;  

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 

литературные 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, умозаключений по аналогии;  

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 определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи;  

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов.  

Формирование базовых исследовательских действий:  

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент;  
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формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать 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-исследования, представлять результаты 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 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях 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 конференциях.  

 Работа с информацией:  

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных 
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электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развернутом виде в соответствии с учебной задачей;  

использовать различные виды аудирования – выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся), 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; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации;  

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования 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 мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста;  

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки;  

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;  
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правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников;  

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности;  

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, 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 

общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах 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 использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной 

презентации выполненного 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;    
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определять и использовать словообразовательные элементы;  

классифицировать языковые единицы иностранного языка;  

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных 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 

собственных устных и письменных высказываний.  

Работа с информацией:  

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;  

понимать  иноязычную  речь  в процессе  аудирования, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от поставленной 

задачи;  

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи 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 

высказывания в соответствии с поставленной задачей;  

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;  

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском 

языке в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя;  

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной 

позиции;  

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы 

с использованием компьютерной 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 

задачи между участниками;  

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости 

ее корректировать;  

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;  

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности.  

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, 

формулы, 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 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы;  
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использовать логические связки "и", "или", "если..., то...";  

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного 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 

графические модели;  

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного;  

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 

информации 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, 

закономерности и результаты;  

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том 

числе математический язык и символику;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией:  
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использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы 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 противоречия в фактах, данных;  

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде;  

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной 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, 

передаче, формализации информации;    

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды;  
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оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  

удерживать цель деятельности;  

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и  аргументировать способ  

деятельности;  

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации;  

анализировать и оценивать собственную работу, например, меру собственной 

самостоятельности, 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 или групп веществ, к которым они относятся;  

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

 Формирование базовых исследовательских действий:  

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;  

исследование процесса испарения различных жидкостей;  

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента 

(обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком).  

Работа с информацией:  

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине);  

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 
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использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-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 

письменных текстах;  

публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования 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 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  
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выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае 

необходимости;  

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного 

исследования;  

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям;  

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, 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;  

составлять синхронистические и систематические таблицы;  

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов;  

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - 

стало") по заданным или самостоятельно 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;  
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классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций;  

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте 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 

изменившихся ситуаций;  

использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры;  

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 

речевого развития обучающихся);  

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан;    

устанавливать  эмпирические  зависимости  между 

продолжительностью  дня  и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений;  

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

классифицировать острова по происхождению.  

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации;  

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий:  
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представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности 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 

использованием различных способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией:  

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

например, публицистике 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, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России;  

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной;     

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;  
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извлекать информацию о  правах  и  обязанностях  обучающегося,  заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план;  

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся 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 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях;  

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи;  

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения;  

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией;  

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам;  

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода 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 традициям общества;  
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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 самостоятельно определяемых плана и источников информации);  

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе;  

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с 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 ОВЗ в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы 

формирования УУД.  

 Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 
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социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми.  

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и 

развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.  

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при 

использовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные 

погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор 

обучающимся индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 
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нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;  

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы).  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

обоснование актуальности исследования;  

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария;  

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы;  

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся). 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные 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 
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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 ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований:  

предметные учебные исследования;  

междисциплинарные учебные исследования.  

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

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 

руководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.  

Формы  организации  исследовательской  деятельности 

обучающихся  могут  быть следующими:  

урок-исследование;  

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов);  

урок-консультация;  

мини-исследование в рамках домашнего задания.  

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:  

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;  
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мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного 

или двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов.  

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются 

доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности:  

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования;  

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-

научное, информационно-технологическое, междисциплинарное;  

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в 

том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское общество 

обучающихся;  

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками;  

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование различных форм предъявления результатов в том числе: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.  

 При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
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Оценка результатов УИД учитывает 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 запланированных ресурсов.  

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего 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 проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач 

проекта; составление плана работы; сбор информации или исследование; выполнение 

технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной 

презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения 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 
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ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий.    

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

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на 

решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с практическими 

задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки 

содержания предметного обучения.  

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной 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 ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, 

инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, 

туристско-краеведческое.  
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В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том 

числе творческие 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 событие, социальное мероприятие или 

акция, театральная постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной презентацией). 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость;  

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные 

действия, включая понимание 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", 

осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку деятельности товарищей 

в группе;  

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность 

рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации), качество письменного текста 

(соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения), уровень 

коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко 

и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя 

произносительные возможности).  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей на основе имеющейся базы образовательных 

технологий, активизации взаимодействия и реализации потенциала педагогических 

работников, в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» на регулярной основе 

проводятся методические советы.  

 Программа коррекционной работы  

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей;  

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Программа коррекционной работы должна содержать: план диагностических и 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования;  
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описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;  

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; коррекционно-развивающие занятия; планируемые результаты коррекционной 

работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного 

процесса в МБОУ «Вознесенский образовательный центр».  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные  образовательные  потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

начальным общим и средним общим образованием. Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.   

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому. ПКР должна предусматривать организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно школой. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.  
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы:  

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

Перечень и содержание направлений работы.  

Механизмы реализации программы.  

Условия реализации программы.  

Планируемые результаты реализации программы.  

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

Определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 
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обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей.  

Разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей.  

Реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 

наличии).  

Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации.  

Осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Принцип определяет позицию специалистов, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Принцип преемственности.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 
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универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся.  

Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

Принцип непрерывности гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения.  

Перечень и содержание направлений работы.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  



127  

  

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса;  

разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ;  

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками;  

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей;  

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся;  
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психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования;  

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;   

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными  интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
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имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса;  

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности;  

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению 

к неблагоприятному воздействию микросоциума;  

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества;  

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы;  

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учеников с ОВЗ  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами образовательной организации, регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В МБОУ «Вознесенский образовательный центр» функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк), который является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. Состав ППк ежегодно 

утверждается приказом директора.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 
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Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и 

в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Механизмы взаимодействия педагогических работников и специалистов.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

«Вознесенский образовательный центр», обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

Такое взаимодействие включает:   

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.   

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. В МБОУ «Вознесенский образовательный центр» имеются 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   
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Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения  

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе  

Содержание деятельности специалистов  

Председатель ППк  курирует работу по реализации 

программы; руководит работой ППк; 

взаимодействует с ППк;  

осуществляет просветительскую деятельность с  

родителями  

 

Учитель  (классный  

руководитель)  

является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной 

работы с обучающимися;  

делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; осуществляет 

индивидуальную коррекционную работу  

(педагогическое сопровождение);  

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися;  

взаимодействие с семьей обучающихся, с 

лечебными учреждениями;  

Педагог-психолог  изучает личность обучающегося и коллектива 

класса; анализирует адаптацию ребенка в 

образовательной среде; выявляет 

дезадаптированных обучающихся;  

изучает взаимоотношения младших  школьников  со  

взрослыми и сверстниками;  

подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы;  

выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников;  

осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней детей;  

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционноразвивающего воспитания и обучения  
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Медицинский работник  изучает медицинскую документацию обучающихся, 

историю развития ребенка;  

выявляет уровень физического и психического 

здоровья обучающихся;  

взаимодействует с лечебными учреждениями; 

участвует в заседаниях ППк;  

консультирует родителей по вопросам 

профилактики заболеваний; консультирует 

педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся  

 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).   

Социальное партнерство включает:   

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое 

обеспечение: дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР;  

психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно224 -

гигиенических правил и норм);  

участие обучающихся с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего  

образования;  
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коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога;  

в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану – использование 

адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение:  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

В штатное расписание МБОУ «Вознесенский образовательный центр» введены 

ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение:   

В здании МБОУ «Вознесенский образовательный центр» созданы надлежащие 

материально-технические условия для беспрепятственного доступа и передвижения 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в столовой, 

кабинетах специалистов, сенсорной комнате, учебных кабинетах, информационно – 

библиотечном центре, спортивных залах, санитарных комнатах, медицинском 

кабинете, а также на стадионе и территории школы. Также в образовательной 

организации имеются лифты для передвижения маломобильных граждан. Учебные и 

специализированные помещения оснащены интерактивным оборудованием, 

специальными индивидуальными партами для детей с ОВЗ, наглядными пособиями в 
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соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС общего образования и ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ. Информационное обеспечение:  

В МБОУ «Вознесенский образовательный центр» создана информационная 

образовательная среда для развития и обучения детей, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. В школе имеется доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и 

видеоматериалов.  

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования;   

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию;   

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей);   

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Планируемые результаты реализации программы.  

Планируемые результаты освоения коррекционной программы ООО 

соответствуют современным целям основного общего образования, представленным во 

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-287/#8ON4xqo8XSHT
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-287/#8ON4xqo8XSHT
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-287/#8ON4xqo8XSHT
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-287/#8ON4xqo8XSHT


137  

  

 Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются на уровне 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако следует также учитывать, что планируемые 

результаты коррекционной работы сформулированы в обобщенном виде, вследствие 

чего некоторые обучающиеся с ОВЗ и дети «группы риска» в зависимости от 

индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объеме.   

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программы 

включают:  

осознание российской гражданской идентичности;   

готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и 

личностному самоопределению;   

ценность самостоятельности и инициативы;   

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;   

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а 
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также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды.  

Личностные результаты.   

Обучающийся будет или сможет:  

• положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;   

• при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   

• принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);   

• придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

• при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей, и 

склонностей;   

• при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения;   

• с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов 

и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;   

• давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности 

ее выполнения, задаваемых педагогом;   

• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с 

помощью педагога;   
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• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям).   

Метапредметные результаты включают:  

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий  (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории.  

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: познавательными универсальными 

учебными действиями; коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями.  

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией.  

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности.  

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Рабочая программа воспитания обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 
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РП воспитания полностью соответствует РП воспитания МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр». 

Организационный раздел.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) Организационный раздел включает: учебный план основного общего 

образования обучающихся с ТНР; календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы; систему условий реализации АООП ООО обучающихся с 

ТНР.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, из семей мигрантов, и другие), одаренных, с 

отклоняющимся поведением, – создаются особые условия (описываются эти условия).  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации;  

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  
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формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной 

организации;  

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых);  
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сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу образовательной организации, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 

организации.  

Общие положения, характеризующие учебный план  

Учебный план МБОУ «Вознесенский образовательный центр» для обучающихся 

с ТНР (вариант 5.2) фиксирует максимальный объем 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. 

Для обучающегося с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план 

как на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже 

указанных задач:  

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых  

может вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы 

"Русский язык", "Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой 

участниками образовательных отношений);   

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной 

работы и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет 

часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю;  
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организация  и  проведение  индивидуальных  консультаций 

педагогов  по обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим 

особого внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или 

индивидуально ориентированных трудностей в обучении;  

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 

профиля в обучении.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, 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, 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 ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть федерального 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.  

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 – – – 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Труд (Технология) 
Труд 

(технология) 

2 2 2 1 1 8 

Основы 

безопасности и 

Основы 

безопасности и 

   1 1 2 
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защиты Родины защиты Родины 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

2 1 2 2 0,5 7,5 

Читательская грамотность 1 – – – – 1 

Основы естественно-научной 

грамотности. Увлекательный мир 

животных 

- - 1 - - 1 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

- - 1 - - 1 

Моделирование (девочки)    0,5 0,5 1 

Моделирование (мальчики)    0,5  0,5 

Введение в черчение - - - 1 - 1 

Занимательная математика 1 - - - - 1 

Введение в информатику – 1 – – – 1 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный 

период 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Россия – мои горизонты - 1 1 1 1 4 

Военно-патриотический клуб – – 0,5 0,5 - 1 

Беспилотные летательные аппараты. 

Вводный модуль. 

- - 0,5 0,5 - 1 
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Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

обитания»; 

• ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

287; 

• ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 

370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2024. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 26.05.2025. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

• 5–8-е классы — 34 недели; 

История и культура Ленинградской 

земли 

        

1 

- - - - 1 

Математическая грамотность  1    1 

Основы проектной деятельности. 

Юннаты 

1 - - -  1 

Спортивный туризм - - - - 0,5 0,5 

Семьеведение     0,5 0,5 

Итого на реализацию курсов 

внеурочной деятельности 

3 3 3 3 3 15 
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• 9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях и 

учебных днях 

5–8-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I триместр 02.09.2024 30.11.2024 12 

II триместр 01.12.2024 28.02.2025 11 

III триместр 01.03.2025 26.05.2025 11 

Итого в учебном году 34 

9-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I триместр 02.09.2024 30.11.2024 12 

II триместр 01.12.2024 28.02.2025 11 

III триместр 01.03.2025 26.05.2025 11 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 28.10.2024 05.11.2024 9 
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каникулы  

Зимние 

каникулы 

30.12.2024 08.01.2025 10 

Весенние 

каникулы 

22.03.2025  30.03.2025 9 

Летние каникулы 01.06.2025 31.08.2025  

Праздничные дни 4 

 Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии 

с расписанием ГИА. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах может проводиться в устной и 

письменной форме. Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классах 

осуществляется в разных формах: контрольные работы, тесты, в виде годовых отметок 

успеваемости на основе среднего арифметического триместровых отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании аттестационного периода по 

результатам текущей аттестации (триместровое, годовое оценивание). Годовая отметка 

по предмету выставляется объективно с учетом триместровых отметок в пользу 

ученика.  

Сроки промежуточной аттестации в 9-х классах с 3 мая по 17 мая 2024 года. 

Сроки промежуточной аттестации в 5-8-х классах с 6 мая по 22 мая 2024 года.  

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.  
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

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 
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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 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 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 
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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 отведен на внеурочное занятие «Разговоры о важном».    

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 
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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 должна быть 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;  
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модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 

организации;  

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий.  

 Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

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 

образовательной организацией 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.  

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

МБОУ «Вознесенский образовательный центр» разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
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результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ТНР.  

Учебно-воспитательный процесс в 5-9 классах осуществляет коллектив 

педагогов, работающих в инновационном режиме и имеющих устойчивую мотивацию 

на совершенствование своей деятельности. Педагоги МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр» имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются повышением 

самообразования. Педагоги ОУ прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ТНР . 

Требования к условиям получения образования обучающимися определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП ООО обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. Требования к условиям получения образования 

обучающимися с ТНР представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно- нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся.  

Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования можно достичь только в условиях обучения и 

воспитания в информационно-образовательной среде, обеспечивающей 
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информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы.  

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Финансирование МБОУ «Вознесенский образовательный центр» в части оплаты 

труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. 

В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации 

ФГОС ООО. В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении 

стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть 

оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной 

деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной 

деятельности. Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому 

на уровне муниципалитета. Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества работы учителя и специалистов школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной программой модернизации образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей 

задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.  
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Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП 

по результатам труда, осуществляется после самооценки педагогов в соответствии с 

критериями, решения комиссии определению и начислению стимулирующих выплат, с 

учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях.  

Показатели отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении, использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 

со всеми участниками образовательной деятельности и др.  

Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования можно достичь только в условиях обучения и 

воспитания в информационно-образовательной среде, обеспечивающей 

информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы.  

Информатизация образовательного пространства – это процесс интеграции и 

систематического использования технических и материальных ресурсов, идей, научно– 

методических материалов в обучении, воспитании и управлении.  
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Проникновение информационных технологий в образовательный процесс может 

способствовать: Постоянному динамическому обновлению содержания, форм и 

методов образовательного процесса;  

обеспечению комплексности изучения явлений действительности, 

неразрывности взаимосвязи между естествознанием, техникой, гуманитарными 

науками и искусством;  

Формированию у   школьников   познавательных способностей, стремлению к 

самореализации и саморазвитию; раскрытию, поддержке и развитию индивидуальных 

способностей учащихся.  
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