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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования дляобучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП ООО для 

обучающихся с ТНР) - это образовательная программа, предназначенная для получения 

образования на уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обучающийся с ТНРна уровне основного общего образования - физическое лицо, 

освоившее образовательную программу на уровне начального общего образования, 

достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении предметными, 

метапредметными, личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее 

первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных условий 

обучения. 

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР разработана образовательной организацией в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,утвержденной приказом Министерства просвещения от 24.11.2022 № 1025 (далее - 

ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ) и с учетомфедерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

АООП ООО для обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ТНР, которые определяются уровнем 

сформированности устной и письменной речи, этиопатогенезом, структурой нарушений 

формирования речевой деятельности и проявляются в различных потенциальных 

возможностях освоения содержания образования. 

Применение вариативного подхода к содержанию образования и способам 

реализации программных требований способствует обеспечению разнообразия содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО для обучающихся с ТНР 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 для обучающихся с ТНР разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 №44/25; 

2. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287; 

4. Федеральной адаптированной образовательной программой основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 24.11.2022 № 1025. 

5.  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (раздел Ш), утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

6.  Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; 

7. Письмом заместителя Министра просвещения от 03.08.2020 № ДГ - 1343/07 «Об 

организации образования обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования»; 

8. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11. 2021 № ДГ - 

2121/07 «О направлении методических рекомендаций об организации обучения на дому 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью»; 

9. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642; 

10. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996; 

11. СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

12. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

13. Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 



 

14. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

15. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

16. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

17.Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № АБ- 

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания». 

АООП ООО для обучающихся с ТНР предполагает, что обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

образования сверстникам с нормальным речевым развитием. 

Для обучения в образовательную организацию 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 др.); 
• нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 

вмешательства, травм и др.; 

• 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 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 
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и прочее. 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 объеме и качестве получаемой информации. 

При составлении собственных текстов у обучающихся подростков с данной формой 

речевого недоразвития отмечаются проблемы с применением формальных признаков текста 

(последовательность изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и др.). 

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 оптико-пространственных представлений, 

недостаточностью мнестических процессов и др.); 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 детей 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 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 - дети, 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 т.д.) 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.Обучающиеся с 

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

письма. 
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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, 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 дети 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 

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 
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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 детей, 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 детей - 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 / нарушения чтения и (или) 

письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса. 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Целью реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР является - 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 и организация деятельности 

педагогических работников образовательной организации по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР 

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; 
• 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; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
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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. 

Цель и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования 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. 

Данные цель 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. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у обучающихся, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 
обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 
(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 
деятельности, других психических функций, аналитике-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений; 

постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 
предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 
деятельности; 
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применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 
компьютерных технологий, учебников, дидактических пособий, обеспечивающих 
реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной 
речью; 

профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ФАОП ООО, выделяются 

следующие положения по учету специальных образовательных потребной обучающихся с 

ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной 

речи, уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых 

образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с 

этиологией и структурой речевого нарушения ходе освоения ими основной образовательной 

программы; 

б) пропедевтическая и коррекционная работа по их дальнейшей интеграции в 

образовательном учреждении, направленная на развитие коммуникативных навыков и 

предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 

минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения основной 

общеобразовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и 

особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся. 

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 детей с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

-принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональных 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 др.); 
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-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 детей данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. В обучении детей 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. 

-учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа 

отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать 

обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить свой текст или 

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), т. е. 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 детей 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 детей с 

тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения 

текстов резко увеличивается. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП ООО для обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФАОП ООО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования в образовательной организации. 

Программа составлена с учетом психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР, реализацию их особых образовательных потребностей. 

При разработке АООП ООО для обучающихся с ТНР учтены результаты 

самообследования, в том числе функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее - ВСОКО), анализ образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ (ТНР) в образовательной 

организации большое внимание необходимо уделить внедрению современных 

образовательных технологий на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование самостоятельной деятельности обучающихся: технология проблемного 

обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемно - диалогического 

обучения, практико-ориентированные технологии, интерактивные технологии, технология 

развития критического мышления, информационно-коммуникативные, деловые игры, 

занятия-экскурсии, технология групповой деятельности, проектная технология, кросс-

технологии, технология «Мозговой штурм», а также электронные платформы и ресурсы, 

дистанционные образовательные технологии и др. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР составлена по варианту 5.2 (I отделение), 

который предназначается обучающимся с ТНР, которым требуются особые педагогические 

условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 

дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, 

афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основное общее образование может быть получено: 

в очной, очно-заочной или заочной форме; 

в форме семейного образования. 

Может допускаться сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Образовательная организация обеспечивает равный доступ к образованию 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Образовательная деятельность осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену в очной форме, а также в смешанном формате. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, на основании медицинского заключения, образовательная организация 

осуществляет обучение на дому; по решению в заявительном порядке родителей (законных 

представителей) организуется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, смешанный формат обучения по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования в соответствии с 

действующим законодательством. 

В соответствии с ст. 14 п. 1 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательной организации гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. В 

образовательной организации образовательная деятельность 
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осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. АООП ООО для обучающихся с 

ТНРреализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Сроки освоения АООП ООО для обучающихся с ТНРсоставляют 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 или/и 

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 9 (второй год обучения) классах позволяет обеспечить прочное 

усвоение предметного содержания обучения за счет формирования межпредметных связей, 

их систематизации и обобщения. Программа 9 (второго года обучения) классах не должна 

дублировать содержание обучения в 9 (первого года обучения) классе. Программы по 

учебным предметам и коррекционноразвивающим курсам необходимо строить 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 

психолого-педагогического консилиума школы (далее - ППк) после тщательного 

психолого-педагогического изучения обучающихся в течение всего периода обучения на 

уровне основной школы с согласия родителей и независимо от сроков обучения на уровне 

начального общего образования. Решение о пролонгации обучения обычно принимается не 

позднее окончания первого полугодия 9 класса. 

Программы по учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам в рамках 

внеурочной деятельности строятся с учетом особенностей проявления речевого нарушения 

обучающихся и уровня сформированности предметных и метапредметных компетенций, 

может быть, как персонифицированной, так и рассчитанной на группу обучающихся (на 

класс) с выделением и систематизацией особо значимых тем за весь период обучения. 

Обязательная часть АООП ООО для обучающихся с ТНР: ООО составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема 

основной образовательной программы. 

Содержание АООП ООО для обучающихся с ТНР включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности контингента, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с 

ТНР; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с ТНР. 
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Содержательный раздел включает: 

- образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы и условия реализации компонентов 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие; 

- характеристику условий реализации АООП ООО для обучающихся с ТНРв 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения АООП ОООдля обучающихся с ТНР 

соответствуют современным целям основного общего образования, представленным во 

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО для 

обучающихся с ТНРвключают 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 освоения АООП ООО для обучающихся с ТНРдостигаются 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 освоения АООП ООО для обучающихся с ТНРотражают 

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 также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
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Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

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. 

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. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

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; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

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 
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нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). 

Предметные результатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных 

предметов «Развитие речи», «Иностранный язык (английский)», «Адаптивная физическая 

культура» 

1Л.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
ООО для обучающихся с ТНР 

1.1.5.1. Общие положения 

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 ФАОП ООО для обучающихся с 

ОВЗ (ТНР, вариант 5.2) создаются (при необходимости) 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 обучающихся с 

ТНР; 

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 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 обучающихся с ТНР: 

5) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

6) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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7) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

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

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР; 

9) 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. 

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 образовательной 

организации 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; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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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 ог/енкеобразовательных 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 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 информационнокоммуникационных (цифровых) 

технологий. 

1.1.5.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 
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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 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, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых не 

выносятся на итоговую оценку обучающихся образовательной организации, а являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К 

их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 

используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

1.1.5.3.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТИР (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 результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 
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письменная работа (устный ответ) на 

практическая работа в сочетании с 

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 

межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности ■ 

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, художественнотворческую и 

другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 
• 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 разработаны 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; 

- сформированностъ предметнъгх 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. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 
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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 задачилипроблем, 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, 

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 ОООдля обучающихся с ТНР(к рабочей программе учителя- предметника, которая 

рассматривается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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 
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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 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 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 Программы 

коррекционной работы(далее- ПКР). 

Оценка достижений по ПКР 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; 
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• проведение мониторинга социальной ситуации и условии 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 основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, а также на основе его решений 

разрабатываются рекомендации для дальнейшего обучения. 

1.1.6. Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его 

нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения 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 оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

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. 

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 и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

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). 
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государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми 

актами, регулирующими содержательные и организационно-методические особенности 

государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(Федеральным Законом«Об Образовании в Российской Федерации», Приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 

материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации(далее-ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования к ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Независимая оценка качества образования имониторинговые исследования различных 

уровней проводятся по планам вышестоящих контролирующих организаций. 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с ТНР включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов внеурочной деятельности; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы с обучающимися с ТНР. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов внеурочной 

деятельности 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с ТНР и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения 

адаптированной программы основного общего образования. 
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Рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям АООП ООО для обучающихся с ТНР и возможностям 

конкретного учебного предмета, курса внеурочной деятельности в достижении этих целей. 

Цель рабочей программы — планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине. 

Основными задачами рабочей программы являются: 

• определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности с учетом особенностей обучающихся; 

• обеспечить достижение обучающимися планируемых личностных, метапредметных 

результатов освоения АООП ОООдляобучающихся с ТНР; 

• обеспечить преемственность в содержании образовательных программ между 

уровнями образования. 

Достижение планируемых результатов в полноймере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах содержание знаний и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение

 знаний для решения жизненных задач, социального и учебно 

исследовательского проектирования. 

Программы составлены с учетом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 

Внеурочная деятельность является частью единой образовательной деятельности 

образовательной организации и носит ряд отличительных особенностей: 

1) занятия организуются после основной учебной деятельности обучающихся в форме, 

отличной от урока; 

2) содержание и направления работы имеют тесную связь с образовательной и социально-

культурной деятельностью образовательной организации; 

3) в соответствии со спецификой образовательной организации половина часов, отведенных 

на занятия внеурочной деятельности, отводится на коррекционноразвивающую 

деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Особенностью плана внеурочной деятельности образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные образовательные программы, являлась реализация 

коррекционно-развивающих программ, а также программ, позволяющим обеспечить 

обучающимся с ОВЗ (ТНР) не только всестороннее развитие, но и расширить знания по 

учебным предметам. 

Направленности внеурочной деятельности: коррекционно-развивающее, 

социальное, общекультурное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное. 

В образовательной организации созданы комфортные условия для всестороннего 

образования детей. 

Основное содержание учебных предметов, курсов 

Предметные 

области 

Краткое описание и основные задачи реализации содержания 

учебных предметов 

Русский язык и 

литература 
1. Русский язык 

1.1. Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие 

его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти 

и воображения, навыков самостоятельной 
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учебной деятельности, самообразования. Изучение курса русского 

языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи является одним 

из ключевых компонентов системы обучения, направленной на 

формирование их языковой личности, способной реализовать себя в 

различных жизненных условиях и социальнокоммуникативных 

ситуациях. Языковая личность формируется в процессе уровневого 

развития, которое обеспечивается приобретением речевого опыта и 

формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и 

коммуникативного потенциала и другими процессами. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью 

усвоения языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимостью выстраиванию взаимосвязи между процессом 

освоения русского языка и развития речи обучающихся, между 

содержанием учебного предмета и коррекционных занятий. 

Систематическое изучение курса русского определяет возможность 

осознанного выбора языковых средств для выражения внеязыкового 

содержания. 

1.2. Содержание программы по русскому языку ориентировано 

также на развитие функциональной грамотности как интегративного 

умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

1.3. Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; овладение знаниями о русском 

языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике грамматических средств (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения, овладение русским 
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языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе 

изучения русского языка; развитие функциональной грамотности в 

части формирования умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать 

стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, 

способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

Наряду с целями изучения русского языка по ФООП ООО 

выделяются следующие цели и задачи, направленные на реализацию 

специальных условий обучения русскому языку обучающихся с ТНР: 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения 

их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации; развитие всех видов речевой 

деятельности и их компонентов; совершенствование

 речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования на основе осознания функций языка; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, формирование метаязыковых способностей, 

обеспечивающих аналитические умения в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и жанров. 

1.4. Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

носит не только теоретико-практический характер, но и 

коррекционную направленность. 

Продуктивность специального обучения русскому языку 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается 

следующими факторами: 

опора на динамический подход с позиций развития ребенка, 

позволяющий оценить последствия речевого нарушения, 

организовать целостное многофакторное воздействие на личность 
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обучающегося, в первую очередь в ее языковом проявлении; отбор 

технологий специального обучения языку с ориентацией не только на 

характер и структуру нарушения речи, но и с учетом существующих 

связей между всеми компонентами развития языковой личности 

(речевого, когнитивного, мотивационного); систематизация и 

организация языкового материала с ориентацией на его практическое 

освоение в различных видах деятельности; использование 

семантико-функционального, а не формального способа организации 

языкового материала, что обусловлено необходимостью движения не 

от формы к значению, а от представлений, смысла к его 

материально-языковому выражению; реализация 

дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 

соблюдение последовательности изучения и введения в речь 

языкового материала в соответствии с закономерностями, которые 

свойственны процессу становления и развития языковой личности; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих 

мотивацию и активизацию речевой деятельности; высокая степень 

индивидуализации обучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития 

языковой личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

позволяет прогнозировать результаты обучения русскому языку, 

определять структуру и содержание используемого языкового 

материала на всех уровнях образования, обеспечить преемственность 

логопедического воздействия на разных возрастных этапах. 

2. Развитие речи 

2.1. Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи 

с необходимостью восполнения пробелов в речеязыковом развитии 

обучающихся с ТНР. Недостаточный уровень сформированности 

языковых средств (фонологии, лексики, грамматика, связной речи) у 

ряда обучающихся в заметной степени препятствует успешному 

освоению не только предметных компетенций в области «Русский 

язык и литература», но и в рамках других предметных областей. 

В то же время другая группа обучающихся испытывает парциальные 

трудности в виде нарушений чтения и (или) письма, что также 

откладывает определенный отпечаток на процесс формирования 

текстовой компетенции, что обуславливает необходимость 

организации целенаправленной коррекционной работы по ее 

формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных 

образовательных условий является развитие и формирование 

коммуникативных компетенций, на что указывается в 

основополагающих документах: ФГОС ООО, ФОП ООО и других. 

Это направление коррекционной работы также реализуется в рамках 

данного учебного предмета. 

2.2. Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую 

направленность, не предполагает изучения большого массива 

теоретических знаний и ориентировано на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы 
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достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

2.3. В содержании программы выделено четыре направления работы: 

Работа над словом. Работа над словосочетанием и предложением. 

Работа над текстом. Виды речевой деятельности и культура речи. 

3. Литература 

3.1. Литература в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. Изучение литературы на уровне основного 

общего образования закладывает необходимый фундамент для 

формирования потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания и самостоятельной 

интерпретации литературных текстов. 

3.2. Основу содержания литературного образования составляют 

чтение и изучение выдающихся художественных произведений 

русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

3.3. Полноценное литературное образование на уровне 

основного общего образования невозможно без учета 

преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с 

русским языком, учебным предметом «История» и учебными 

предметами предметной области «Искусство», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

3.4. В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы. 

3.5. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены 

на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

3.6. Обращение к вербализованным материалам различной степени 

сложности, работа с текстом определяет необходимость 
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особой организации обучения для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Эффективность освоения образовательной программы обучающимся 

с нарушениями речи повышается при условии индивидуализации 

обучения, которая реализуется через создание среды, позволяющей 

максимально использовать индивидуальные возможности 

обучающихся и подтягивать слабые звенья их развития. 

Индивидуализация обучения может осуществляться в классе через 

систему специальных заданий (карточки, дополнительный 

раздаточный материал и другое). 

3.7. Цели изучения учебного предмета «Литература». 

Наряду с целями, представленными в ФООП ООО с учетом 

специфики проявления дефекта при ТНР целью изучения курса 

литературы, также является развитие навыков коммуникации, 

соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование 

читательских компетенций - поиск, интерпретация, систематизация 

информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, 

формировать представление о жанрах и художественно 

изобразительных средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие 

задачи: 

развитие осознанного восприятия художественного произведения в 

единстве формы и содержания; 

совершенствование процессов восприятия и понимания 

художественного текста и осуществление его смыслового анализа; 

умения интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, 

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; формирование 

умения анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; развитие навыков создания собственных текстов 

аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; умения сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения 

их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации; развитие всех видов речевой 

деятельности и их компонентов; совершенствование

 речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования на основе осознания художественной образности 

литературного текста; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; развитие эмоциональной сферы личности 

на основе восприятия и осмысления художественного текста, 

понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, 

творческого воображения. 
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Иностранные 
языки 

читательской культуры; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

4. Английский язык. 

В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

рассматривается обучение первому иностранному языку 

(английскому). 

Для детей с ТНР владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд 

особенностей восприятия и формирования самостоятельной речи у 

детей с ТНР не позволяет рассчитывать на полное освоение 

грамматически сложно устроенной речи на иностранном языке, что 

учитывается при планировании конечного уровня практического 

владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у 

детей с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные 

навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека в поликультурном мире. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания 

данного учебного предметам для детей с ТНР. В программе 

представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения 

обучения английскому языку обучающихся с ТНР: 

развитие у обучающихся способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 

современного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, познавательной); развитие национального 

самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

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; 
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информатика 

• 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. 

5. Математика 

5.1 Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах 

являются: 

• продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных 

жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической 

ситуации. 

5.2. Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и 

описательной статистики. 

5.3. Изучение арифметического материала начинается со 

систематизации и развития знаний о натуральных числах, 

полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается 

в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это 

дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей 

отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При 

этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с 
точки зрения логики 
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изложения числовой линии, 

когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 

уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 

расширит возможности для понимания обучающимися прикладного 

применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в 

изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 

числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и 

десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит 

знакомство с понятием процента. Особенностью изучения 

положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале 

изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется 

подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет 

продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим 

проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение 

трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 

времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 

арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при 

отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и 

пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами 

решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

5.4. В рабочей программе предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 

некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, 

в частности для вычисления геометрических величин, в качестве 

«заместителя» числа. 

5.5. В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на 

наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 
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изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии 

знания, полученные обучающимися в начальной школе, 

систематизируются и расширяются. 

6. Алгебра (изучается с 7-го класса) 

6.1. Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, 

так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической 

наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 

Освоение курса 

алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

6.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной 

школы основное место занимают содержательно-методические 

линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх 

лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

включены некоторые основы логики, пронизывающие все основные 

разделы математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Таким 

образом, можно утверждать, что содержательной и структурной 

особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный 

характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у 

обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 
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формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и 

практико-ориентированных задач. В основной школе учебный 

материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального 

мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные выразительные средства языка математики — словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

7. Геометрия(изучается с 7-го класса) 

7.1. Начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет 

применять его и в окружающей жизни. В этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественной математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических 

задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс 

геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или 

рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 

гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия 

является не менее важной, чем первая. Особое внимание уделяется 

задачам практического характера для рассматриваемых тем, 

обучению строить математические модели реальных жизненных 

ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 

полученного результата. При изучении тем подчёркиваются связи 

геометрии с другими предметами, демонстрируется применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», 

«Метод координат» и «Теорема Пифагора». Очень пространный 

текст, не соответствующий деловому стилю документа (С. А.) 

8. Вероятность и статистика(изучается с 7-го класса) 

8.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика 

36 



приобретают всё большую значимость, как с точки зрения 

практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом 

каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении 

которыми требуется хорошая базовая подготовка в области 

вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе 

имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в 

условиях недостатка или избытка информации необходимо, в том 

числе, хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. Именно поэтому встала необходимость сформировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в 

качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, 

анализа и представления данных из различных сфер жизни общества 

и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

8.2. В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

9. Информатика(изучается с 7-го класса) 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся 

представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое и алгоритмическое мышление, 

познакомить обучающихся с современными информационными 

технологиями. Обучающиеся приобретают знания и умения работы 

на современных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 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, 
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применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию 

обучающихся с ТНР в современном обществе, развитие у них 

информационной культуры. 

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. 

10. История 

10.1. Программа по истории дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

10.2. Место истории в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

10.3. 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. 

10.4. Задачами изучения истории являются: 

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 
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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. 

10.5. Последовательность изучения тем в рамках программы по 

истории в пределах одного класса может варьироваться. 

10.6. В 6-9 (второгоогода обучения) 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. 

11. Обществознание(изучается с 6-го класса) 

11.1. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательной организацией функции интеграции молодежи в 

современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

11.2. Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об 

основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

11.3. Привлечение при изучении обществознания различных 

источников социальной информации помогает обучающимся освоить 

язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

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. 

11.4. 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 
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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; 

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. 

12. География 

12.1. Программа по географии дает представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность 

их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

12.2. География формирует у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально- экономических процессов. 
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о проблемах взаимодействия природы и общества, географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

12.3. 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. 

12.4. 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 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. 

12.5. Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с опорой на географические знания и 

умения, сформированные ранее в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия» нацелены на 

- формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно-научной 

картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
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процессов и озаконах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии 

цивилизации; 

формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей, формирование целостной научной 

картины мира; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

13. Биология 

Учебный предметразвивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему 

научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать 

и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка 

обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. Построение 

учебного содержания предмета «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. Изучение курса биологии 

предусматривает формирование у обучающихся с ТИР умений 

анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль; 

проведение практических занятий,развитие практических навыков и 

умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой, ресурсами Internet и др. 

Основные разделы биологии: ботаника, зоология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др. 

14. Физика (изучается с 7-го класса) 

Учебный предметявляется системообразующим для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно; 

обеспечивается развитие речемыслительной деятельности в процессе 

установления логических внутри- и межпредметных связей, 

овладение умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, 

анализировать, делать выводы, примеьзять физические знания для 

объяснения свойств явлений и веществ, установления связи 

процессов и явлений. Используются специальные приемы и средства 

обучения, приемы анализа и презентации текстового 
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материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение 

контроля за устной и письменной речью. 

15. Химия(изучается с 8-го класса) 

Учебный предметраскрывает значение химической науки в познании 

законов природы, в развитии производительных сил общества и 

создании новой базы материальной культуры; в развитии глобальных 

проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

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. 

16. ОДНКНР 

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 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. 

Предмет реализуется в 5-6 классах за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений;  
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Искусство Учебные предметы«Музыка», «Изобразительное искусство» 

нацелены на: 

- формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; 

- развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, художественно-образного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во 

всем многообразии его видов и жанров; осознание образно-

выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на 

человека; 

- приобретение опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах деятельности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

17. Изобразительное искусство 

Учебный предмет направлен на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей обучающегося. Программой 

предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 

рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим 

видам изобразительной практической деятельности решаются как 

учебные, так и коррекционные задачи. 

По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

18. Музыка 

Учебный предмет нацелен 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; 

- 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. 

Технология 
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Учебный предмет «Технология» направлен на: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях, 

о технологической культуре производства; 

- овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; развитие профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда. 

Реализация курса для обучающихся с ТНР в части трудового 

обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов обучающихся с ТНР и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в 

себя подготовку обучающегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

. Основы безопасности жизнедеятельности 

20.1. Программа ОБЖ 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 

жизнедеятельности. 

20.2. Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности 

и формирование у подрастающего поколения базового уровня 

культуры безопасного 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. 

20.3. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ 

структурно представлено десятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в бьггу»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 

модуль №7 «Безопасность в социуме»; 
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модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль 

№ 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; модуль 

№ 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

20.4. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 

ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность ->по 

возможности ее избегать -> при необходимости действовать». 

20.5. 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. 

20.6. Программой ОБЖ предусматривается использование 

практикоориентированных интерактивных форм организации 

учебных занятий с возможностью применения 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. 

20.7. 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 

ОБЖ 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». 

20.8. ОБЖ 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 
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других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 

позволит обосновать 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. 

20.9. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 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. 

20.10. Целью изучения ОБЖ 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. 

20.11. Образовательная организация 

самостоятельноопределять последовательность 

линий учебного предмета ОБЖ и количество 

освоения. Конкретное наполнение модулей 

скорректировано и конкретизировано с учетом 

(географических, социальных, этнических и другие), 

бытовых и других местных особенностей. 

21. Адаптивная физическая культура 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

является составной частью предметной области «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

вправе 

тематических 

часов для их 

может быть 

региональных 

а также 
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Адаптивная 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; формирование у 

обучающихся потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается 

с учетом особенностей развития обучающихся указанной категории. 

Она содействует всестороннему развитию личности обучающихся, 

формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию 

основных физических качеств, компенсации нарушенных функций 

организма. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели и задачи 

преподавания учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса; система оценки достижений, обучающихся; 

5) содержание учебного предмета; 

6) описание учебно-методического и материально-технического 

образовательного процесса; 

7) планируемые результаты изучения учебного предмета; 

8)  тематическое

 планированиеучебного предметас 

академических часов, отводимых на освоение каждой 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами, реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствуют законодательству об образовании; 

9) календарно-тематическое планирование предмета на каждый класс. 

указанием 

темы курса. 

конкретного 

обеспечения 

количества 
возможность 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

2.2.1. Целевой раздел 

Структура настоящей Программы формирования универсальных учебных действий 

(далее - УУД) у обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) сформирована в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО, ФАОП ООО для обучающихся сОВЗ. 

Программа формирования УУД у обучающихся с ТНР должна обеспечивать: 
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 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. 
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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; 

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 предметныхобластях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с ТИР. 

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). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся с ТНР должна содержать: 
1) описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

2) описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

1) Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется АООП ООО для 

обучающихся с ТНР. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 
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компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ТИР, в том 

числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

1) Русский язык, литература и развитие речи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

- анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально смысловых типов речи и 

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 

учётом 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; 

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 проведённого 

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; 

овладетъ инструментами оценки достоверности полученнъгх выводов и обобщений; 
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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 электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом 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; 

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). 
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- 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. 

2) Иностранный (английский) язык. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

- определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые 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. 
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего 

и исполнителя; 
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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. 

3) 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; 

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; 
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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: 

-  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; 

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; 

Естественнонаучные 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; 
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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 

сульфат-ионов, 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); 

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 естественнонаучной 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, при1мтие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

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 

естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

5) Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 Формирование базовых логических действий: 
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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; 

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: 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); 
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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; 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. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ТНР 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 социального 

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

УИПД обучающихся с ТНР 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 ТНР 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 ТНР 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 
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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 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 учебноисследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

• представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся). 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ТИР 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 учебно-исследовательской деятельности(далее - УИД) 

обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое 

может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы 

в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

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. 
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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; 

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 

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. С учетом этого при организации УИД обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое,

 естественнонаучное, информационно-технологическое, 

междисциплинарное. 

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. 

В процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками. 

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. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ТНР 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 
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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 

ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ТНР 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 ТТД 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 

развер1зутого 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). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД При оценивании 

результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую значимость. Оценка 

результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 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. 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). 

2.2.3.Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ТИР 

содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ТНР, в том числе инклюзивного; 
укомплектованность образовательной организации педагогическими 

работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ТНР, в том числе 
инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими 
работниками-дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО для обучающихся с ТНР. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ТНР, что включает в том числе следующее: 

- повышение квалификации в области обучения обучающихся с ТНР, которым 

адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ТНР на уровне 
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основного общего образования; 
- участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной 
программы формирования УУД; 

- осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

- осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ТНР; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 

УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме 

учителей-предметников и методистов включаются специалисты психологопедагогического 

сопровождения: педагог- психолог, учителя-логопеды. Их участие позволит точнее 

конкретизировать планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 

содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-логопедов, направленной на формирование УУД на основе ФАОП 

ООО для обучающихся с ОВЗ и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

-  разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-  разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

-  разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
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разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной или просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализуются несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит 

следующие аналитические работы; 

- проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические 

материалы, которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

- определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД 

на уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 

АООП НОО для обучающихся с ТИР; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии 

развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов. 
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консультантов, научных руководителей; 
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с ТНР, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы образовательной организации является 

неотъемлемым структурным компонентом АООП ООО для обучающихся с ТНР, 

разработана в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении АООП ООО для 

обучающихся с ТНРс учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Программа коррекционной работы основного общего образования непрерывна и 

преемственна с начальным общим образованием, а также вариативна в зависимости от 

уровня речевого развития обучающихся. 

Коррекционная программа предусматривает: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-
коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР; 
• создание специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• обеспечение коррекционной направленности образовательного процесса, а также 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

• обеспечение развития потенциальных возможностей, обучающихся и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации; 

• соблюдение допустимого уровня учебной нагрузки; 

• взаимодействие специалистов в области коррекционной педагогики: учителей- 

предметников, учителей-логопедов, педагогов-психологов образовательного учреждения; 

• достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

с учетом их особых образовательных потребностей. 

2.3.1. Цель и задачи коррекционной работы Целью программы 

коррекционной работы в соответствии с требованиями ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ 

является определение и реализация в образовательно 
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коррекционном процессе комплексной системыпедагогическои, психологопедагогической и 

социально-педагогической помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения АООП 

ООО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности обучающегося для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ТНР в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 
• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных и 
коммуникативных особенностей; 

• разработка и реализация индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы каждого обучающегося с ТНР с учетом рекомендаций ПМПК, а также ППк 

образовательной организации; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с ТНР с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

•  оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств, обучающихся с ТНР; 

•  оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

ТНР в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

• своевременное выявление трудностей, обучающихся с ТНР в достижении 

планируемых результатов и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи; 

• реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся с 

ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР. 

2.3.2. Принципы и содержание направлений коррекционной деятельности 

Успешность коррекционно-развивающей работы обеспечивают следующие 

принципы: 

1. Единство диагностики, коррекции. Отражает целостность процесса оказания 

психолого-педагогической помощи, в том числе логопедической помощи обучающему с 

ТНР. Данный принцип реализуется в дух аспектах. Во-первых, осуществляется прицельное 

комплексное диагностическое обследование, на его основании составляется первичное 

заключение и формулируются цели и задачи коррекцинно-разивающей работы. Во-вторых, 

реализация коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга 

достижений обучающегося. Такой контроль позволяет осуществлять постоянный анализ и 

вносить коррективы в задачи обучающей программы. 

2. Системность. Обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений обучающихся с ТНР. 

3. Принцип обходного пути предполагающий, формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 
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4. Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

способа общения и орудия познавательной деятельности. 

5. Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 

6. Принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. 

7. Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития, 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического или 

физического развития обучающихся. 

8. Принцип комплексности предполагает, что преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать в совместную работу 

педагогов и ряда специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

9. Соблюдение интересов, обучающихся с ТНР определяет позицию педагогических 

работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой в их 

интересах с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

10. Принцип учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить 

свой текст или 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. 

11. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

обучающимися с ТНР. Предполагает перенос нового позитивного речевого опыта, 

полученного на коррекционных занятиях (курсах), в реальную жизненную практику. 

Который возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров обучающегося, 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать его в 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяется на основе решения 

ППк образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК каждого 

обучающегося, а также результатах его комплексного обследования. Программа 

коррекционной работы на уровне основного общего образования обучающихся с ТПР 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности и включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее 

и психопрофилактическое, консультативное, информационно 
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просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации и отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТИР. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ(ТНР); 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучаемого; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями-предметниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения АООП ООО, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной 

организации. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендации 

ПМПК разрабатывается «Индивидуальный план коррекционноразвивающей работы 

обучающегося», который утверждается на ППк образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает 

в себя: 

• разработку и реализацию индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы; 

• разработку и реализацию коррекционных рабочих программ; 

• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств, 

повышение навыков коммуникативной деятельности; 

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у обучающихся с ТНР; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм зггверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО для обучающихся с ТНР отражается в следующей документации: 

• индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации; 

• речевых картах на каждого обучающегося; 

• рабочих программах учебных предметов, проектируемых на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом особенностей 

обучающегося; 

• рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению ГШк 

образовательной организации на основе Индивидуального плана коррекционноразвивающей 

работы обучающегося и направленных на обеспечение наиболее полноценного развития 

обучающихся с ТНР, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в достижении 

планируемых результатов обучения, в овладении нормами устной и письменной речи, 

устной коммуникацией; 

• планах работы учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, и 

других специалистов; 

• программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с ТНР. В течение учебного года может происходить 

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 

результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психологопедагогического обследования 

или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов 

образования, в том числе ИКР; описание содержания, организации, примерных сроков и 

планируемых результатов работы по каждому направлению. 

В индивидуальный план обучающегося вносятся направления коррекционно-

развивающей работы, которые делятся на две группы: основные и дополнительные. 

Консультативное направление работы обеспечивает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации 

содержания предметных программ; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения, обучающегося с ТНР; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы 

с каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и 
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приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образовательно - коррекционной 

работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

Информационно-просветительское направление работы предполагает: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий, обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

в том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной 

сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

2.3.3. Механизмы реализации программы 

Коррекционная работа строится как целостная система мер, направленных на 

создание комфортного обучения детей с ТНР. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителей-предметников, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, 

обучающихся с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающихся с 

ТНР; 

- предоставление ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого нарушения; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

В образовательной организации создана служба, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНР на протяжении всего периода его обучения. 

Совместно всеми специалистами разрабатывается общая стратегия обучения и коррекции 

речевого развития обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной 

работы, раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителями-предметниками), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов, педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Система комплексного психолого-педагогического исоциального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР 

В образовательной организации проводится психолого-педагогическое комплексное 

обследование обучающихся, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

• при реализации психологического обследования используются диагностические 

материалы (компьютерные комплексы), которые направлены на изучение различных 

аспектов развития обучающихся; 

• логопедическое обследование проводится по разработанной речевой карте; 

• социальное обследование включает создание социального портрета класса (сбор и 

обработка информации о семье, социальном благополучии семьи: постоянное место работы, 

жилищные условия); 

• медицинское обследование проводится на основе анализа медицинских карт. 

Логопедическое сопровождение осуществляется квалифицированными учителями 

- логопедами. Логопедическая работа направлена на выявление и преодоление нарушений в 

развитии устной и письменной речи обучающихся. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1. Устранение нарушений звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря обучающихся. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

8. Коррекция дисграфии и дислексии. 

Коррекционно - развивающая работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи в основной школе представлена курсом «Логопедия» (индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно - развивающие занятия) 

Содержание коррекционных занятий соответствует требованиям Программ 

коррекционно - развивающей работы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционные занятия по устранению речевых нарушений проводятся в зависимости от 

речевого заключения обучающегося. Система логопедической работы на учебный год на 

каждый класс и на каждого обучающегося индивидуально или в подгруппе прописывается в 

рабочей программе учителя-логопеда. Содержание коррекционных занятий определяется 

дифференцированными целями и задачами коррекционной работы с обучающимися на 

уровне основного общего образования в зависимости от структуры нарушения и тяжести его 

проявления. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, 

каждый обучающийся должен посетить коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 
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«Индивидуальные и групповые логопедические занятия») не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. 

Цель психологического сопровождения: создание социально-психологических 

условий личностного развития обучающихся (в соответствии с возрастной нормой развития), 

их социализации и успешного обучения. 

Задачи: 

• Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей. 

• Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

участников образовательных отношений. 
• Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
• Содействие, помощь обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации. 

• Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамика его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

• Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи им. 

Работа педагога-психолога направлена на оптимизацию адаптации, обучения, 

воспитания и развития каждого обучающегося школы, исходя из его индивидуальных 

особенностей. В рамках вариативности видов психологического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится на основе 

результатов психодиагностического обследования обучающихся, ведется 

диверсификационно (индивидуальная и групповая) и направлена на: развитие 

познавательной сферы ребенка, его психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

мышления через различные формы занятий; формирование и развитие учебной мотивации, 

саморегуляции, самоконтроля; коррекцию и развитие эмоциональноволевой сферы, 

коммуникативных навыков. Используются следующие дидактические материалы: 

коррекционно-развивающие программы для обучающихся (для младших подростков); 

психологические игры и карточки для развития эмоционального интеллекта и 

коммуникативных навыков, которые вызывают интерес и активное участие обучающихся. 

Интерактивные столы для рисования на воде; арт-терапевтические комплексы с прозрачным 

мольбертом; сенсорная дорожка; песочный стол для рисования с подсветкой; интерактивная 

панель и др. снимают психоэмоциональное напряжение и являютсяэффективнымспособом 

решения многих психологических проблем припомощитворческогосамовыражения. 

Просветительская работа проводится педагогом-психологом со всеми участниками 

образовательных отношений и направлена на формирование и развитие у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности. 

Организуется по запросу педагогов, администрации и проводится в различных формах: с 

педагогами и родителями обучающихся-выступления на педагогических советах, 
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заседаниях, методических объединениях, родительских собраниях; с обучаю щимися-в 

форме игр, тренингов, групповых дискуссий. 

В рамках экспертной работы педагог-психолог имеет возможность реализовать такие 

виды деятельности, как: методическое консультирование педагогов; психологическая 

экспертиза урока, образовательной программы, внеклассного мероприятия и т.д. с точки 

зрения психологических закономерностей развития и особенностей конкретных детей; 

психологическая оценка результатов мониторингов и диагностических обследований. 

Педагогическое сопровождение осуществляется на двух уровнях: 

уровень класса (группы) 

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель из деятельности - развитие у обучающегося самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

проблемных или конфликтных ситуаций, уровень образовательной организации 

На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, социальным педагогом (школьной 

службой сопровождения), выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с другими 

участниками образовательных отношений. 

На данном этапе ведется диагностическая, профилактическая, экспертная, консультативная, 

просветительская работа с участниками образовательных отношений. 

Педагогическое сопровождение осуществляется учителями - предметниками. Работа 

педагогов направлена на обучение детей компетенциям, получению знаний, организации 

времени, социальной адаптации. 

Педагоги поддерживают связь с психологом образовательной организации, 

логопедом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

образовательной организации, родителями (законными представителями), контролируют 

успеваемость и поведение обучающихся в классе, работают над формированием 

комфортного для каждого обучающегося микроклимата в классе. 

Профилактическая работа. Профилактические программы направлены не только на 

информирование обучающихся о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и на 

формирование навыков здорового жизненного стиля. Эффективности обучения здоровому 

образу жизни способствует использование широкого диапазона интерактивного вида 

деятельности: тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций и др. 

Основными задачами в данном направлении являются: 
• формирование установок на здоровый образ жизни; 
• развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

• профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма. 

Социальное сопровождение. Социально-правовое сопровождение реализуется 

социальным педагогом и направлено на знакомство обучающихся с правами и основными 

свободами человека и развитие у них навыков социальной компетенции и правового 

поведения. 

Социальный педагог анализирует личностные проблемы обучающихся для оказания 

им своевременной социальной помощи и поддержки. 

Планирует и организует: 

- мероприятия по повышению профессиональной компетентности классных 

руководителей по вопросам социальной адаптации; 

- сбор и накопление информации о детях, испытывающих проблемы по социальной 

адаптации; 

- своевременную социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ТНР. 
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Координирует взаимодействие деятельности работников образовательной 

организации и привлекаемых представителей сторонних организаций по вопросам 

социальной адаптации обучающихся. 

Руководит деятельностью классных руководителей по социальной адаптации 

обучающихся. 

Контролирует выполнение принятых решений в области социальной адаптации, 

дальнейшую социальную адаптацию выпускников образовательной организации. 

Консультирует родителей (законных представителей) и классных руководителей по 

вопросам социальной адаптации обучающихся. 

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося, гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. 

Социальное партнёрство предусматривает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами: Центром развития образования. 

Центром психолого-медико-социального сопровождения, подразделением отдела полиции 

по делам несовершеннолетних, реабилитационными центрами города. Консультационно- 

диагностическим центром и др. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-воспитательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана, внеурочной деятельности и на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление реализуется психолого-педагогическим консилиумом (далее- 

ГШк). 

ГШк является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с 

ТНР, положение и регламент работы которой разработан образовательной организацией и 

утверждён приказом директора. 

Цель работы ППк. 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР и оказание 

им помощи, выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
• составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 
• выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой коррекции, 

развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся)  

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Коррекционная работа в образовательной организации осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности дополняются обязательным коррекционно-

развивающими курсом «Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также 

дополнительными коррекционно-развивающими курсами, направленными на восполнение 

пробелов в речевой деятельности детей, преодолении вторичных отклонений в развитии, а 

также формировании предпосылок успешного освоения личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. 

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
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Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с учителем- 

логопедом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

У обучающихся 5-9 (второй год обучения) классов лингвистическая структура 

речевого дефекта остается неизменной на протяжении всего периода обучения. 

Трудности в языковой и речевой деятельности проявляются на уровне письменной 

речи: при записи, продуцировании самостоятельных письменных высказываний и в 

процессе чтения. Основная проблема обучающихся - становление дискурса - связного 

высказывания монологического или диалогического характера, используемого в 

коммуникативных целях. 

Цель логопедической работы: реализация системы логопедической помощи 

обучающимся с речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию дефектов речевого развития обучающихся, их 

социальная адаптация, формирование полноценных речемыслительных процессов, 

обеспечивающих полноценную речевую деятельность детей с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения на уровне основного общего образования. 

Задачи коррекционной работы учителя-логопеда включают: 

• диагностика нарушений речевого развития у обучающихся; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на предупреждение и 

преодоление трудностей в овладении школьной программой; 

• предупреждение и профилактика речевых нарушений; 

• популяризации логопедических знаний. 

Логопедическая помощь осуществляется на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, проводится с учетом системного недоразвития речи обучающихся. Специфика 

логопедической работы обусловлена особенностями речевого развития и структурой 

речевого дефекта. Учитель-логопед решает комплексные задачи по коррекции и развитию 

всех компонентов речи обучающихся. 

Логопедическая работа строится в три этапа: 

1. Диагностический (обследование речевого развития обучающихся на начала года). 

2. Коррекционный. 

3. Контрольно-диагностический. 

Диагностика речевого развития обучающихся проводится с 01.09 по 15.09 с 

заполнением речевой карты, в которой фиксируется характер изменений в индивидуальном 

обучении и речевом развитии обучающегося и протокола обследования на каждого 

обучающегося. 

После обследования комплектуются группы обучающихся для проведения занятий в 

соответствии с нарушениями речевой деятельности. Занятия проводятся подгруппами 2 - 3 

раза в неделю. 

Логопедическая диагностика предусматривает: 

• обследование обучающихся с 1 по 15 сентября (или в течение 2х недель с момента 

зачисления на обучение) и с 15 по 30 мая; 

• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

• комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

• выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

• установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся 

с ТНР; 

• анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР. 

На коррекционном этапе в течение учебного года на индивидуальных занятиях 

производится логопедическая работа по коррекции нарушений звукопроизношения, 

письменной речи у обучающихся. 
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в организации обучения обучающихся с тяжелой речевой патологией на 

индивидуальных логопедических занятиях выделяются следующие направления работы: 

1. Совершенствование навыка языкового анализа. Развитие навыка морфемного 

анализа. 

2. Формирование лингвистических эталонов (морфем, слов, грамматических форм и 

конструкций) и умения выделять их в текстах различной протяженности. 

3. Формирование лингвистической базы для общеобразовательной подготовки. 

4. Совершенствование навыка читательской деятельности. 

5. Развитие предпосылок, обеспечивающих речевую деятельность. 

6. Совершенствование коммуникативных навыков детей. 

Основным документом при планировании логопедической работы в 5-9 (второй год 

обучения) классах являются программы коррекционно-развивающей работы для 

обучающихся с ОНР, дизартрией, ринолалией, заиканием, а также программы по коррекции 

письма и чтения. При этом учитель-логопед ставит перед собой задачу в возможно короткие 

сроки подготовить всех обучающихся к выполнению требований общеобразовательной 

программы. 

На контрольно-диагностическом этапе (май) выявляется эффективность 

выбранных мероприятий индивидуальным потребностям обучающихся с ТИР, планируется 

дальнейшая коррекционная работа. Для отслеживания динамики и эффективности, 

предложенных ребенку коррекционных мероприятий специалистами разработан и ведется 

мониторинг развития речи обучающихся. В конце года в образовательной организации 

проводятся речевые конференции, цель которых оценить речевую динамику обучающихся 

на материале тематического монтажа. 

Учителя-логопеды ведут консультационно-просветительскую работу, которая 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории обучающихся со всеми участниками 

образовательных отношений. 
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2.3.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса); 

• учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения её 

эффективности, доступности; 

• развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

• обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

• обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 
• использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
• обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
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Учителя-логопеды, проводящие коррекционно-развивающие курсы 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Специалисты, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной программы имеют 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

В образовательной организации создана надлежащая материально-техническая база, 

обеспечивающая адаптивную и коррекционно-развивающую среду: 

-  технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

программы и Интернет-возможности с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся: Интерактивная панель Тип 2 «TeachTouch», автоматизированные рабочие места 

учителя-логопеда и педагога- психолога. 

-  специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

- при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование 

альтернативных средств коммуникации; 

- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Созданы современные условия для обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями путем обновления инфраструктуры образовательной 

организации; оснащение ее высокотехнологичным оборудованием способствовало 

обновлению содержания и повышению качества образовательной, коррекционной и 

воспитательной деятельности. 

Помещения, в которых осуществляется коррекционно-развивающая деятельность 

зонированы по принципу многофункциональности (присутствует рабочая зона и зона отдыха), 

так как рассчитаны на организацию различных видов деятельности обучающихся: 

фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы педагога с обучающимися; 

оснащены мебелью, позволяющей трансформировать пространство в зависимости от задач 

коррекционного занятия. 

В организации обеспечена реализация обновленных адаптированных программ для детей с 

ТНР, разработаны и применяются личностно-ориентированные педагогические технологии, 

предусматривавшие субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы, способствующие повышению качества коррекционно-

развивающей деятельности. 



2.3.5. Планируемые результаты реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для обучающихся с ТНР в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы включают: 

• описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; 

• овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); 

• достижения планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов в соответствии с программой коррекционной работы, а 

также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных 
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обучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии); 

• анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся с ТНР 

должен быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, 

соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные 

проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить 

базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ТНР и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Особенностью плана внеурочной деятельности образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные образовательные программы, является 

реализация коррекционно-развивающих программ, а также программ, позволяющим 

обеспечить обучающимся с ТНР не только всестороннее развитие, но и расширить знания 

по учебным предметам. 

Направленности внеурочной деятельности:

 коррекционно-развивающе

е, 

социальное, общекультурное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное. 



2.4. Рабочая программа воспитания Приложение №1 
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ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной организации основного общего образования для 

обучающихся с ТНР (далее - учебный план) разработан на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной 

адаптированной образовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения от 24.11.2022 № 1025. 

Примерный учебный план образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

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 русского языка- 

государственного языка Российской Федерации. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметови учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития, обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

Образовательная организация определила режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

На уровне основного общего образования - 6 лет обучения: не менее 6069 (6070), не 

более 6658 (6659) часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе 

составляет для обучающихся с ОВЗ (ТНР) - 40 минут. 

В учебном плане образовательной организации отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы (предмет «Технология»); 

план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации составлен на один учебный год Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от урочных, 

предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и иные формы. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ТНРсформирована из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов включают обязательные занятия 

коррекционно-развивающей направленности. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательной деятельности, реализует обязательную и допустимую 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. Учебный план включает 

обязательные предметные области и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП ООО для обучающихся с 

ТНР(См. Приложение№ 2). 

3.1.1. Недельныйучебный план (примерный) основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС основного общего образования -2021и ФАОП ООО для 

обучающихся с ОВЗ 

(нормативный срок освоения 6 лет) 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII к к 

(второй год 
обучения) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 3 25 

Развитие речи 2 2 1 1 1 1 8 
Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     
10 

Алгебра - - 3 3 3 3 12 

Геометрия - - 2 2 2 2 8 

Вероятность и 

статистика 

  

1 1 1 1 
4 

Информатика - - 1 1 1 1 4 

Общественно 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 
Обществозна 

ние 

- 
1 1 1 1 1 

5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнон 

аучные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 2 8 
Химия - - - 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Основы 

духовно - 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 

1      1 

Искусство 

Изобразитель 

ное искусство 
1 1 1 

- - - 3 

Музыка 1 1 1 - - - 3 

Технология Технология 2 2 1 1 - - 6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

   1   1 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 27 29 29 30 29 29 173 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

2 1 1 0 1 1 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

29 30 30 30 30 30 179 

        

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающие курсы) 
Коррекционно-развивающие 

курсы 

5 5 5 5 5 5 30 
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Другие направления 5 5 5 5 5 5 30 

внеурочной деятельности        

Итого 10 10 10 10 10 10 60 

3.1.1. Недельныйучебный план 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в соответствии с ФГОС основного общего образования- 2010 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI vn vin IX IX 
(второй год 
обучения) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 
6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 
2 2 3 3 

16 
Развитие речи    1 1 1 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3 3 3 2 2 2 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     
10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Г еометрия 
  

2 2 2 2 8 

Вероятность и 

статистика 

   

1 
 

1 2 

Информатика 
  

1 1 1 1 
4 

Общественно 

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществозна 

ние 

 

1 1 1 1 1 
5 

Г еография 1 1 1 2 2 1 8 

Естественной 

аучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 1 2 8 
Химия    

2 2 2 6 

Физика 
  

2 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразитель 

ное искусство 
1 1 1 

   3 

Музыка 1 1 1 
   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 
9 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 2 2 2 2 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

   1 1  2 

Итого: 27 29 28 30 29 29 172 

Часть учебного плана, 2 1 2 0 1 1 
 



формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

       

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающие курсы) 
Коррекционно-развивающие 

курсы 

5 5 5 5 5 5 30 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 30 

Итого 10 10 10 10 10 10 60 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательной организации обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований, обновленных ФГОС основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 5 - 9 (второй год обучения) классах. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 5 часов 

включают обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей; остальные 5 часов 

организуются с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в различных формах, отличных от урочной. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

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

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

В ОУ принята модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечиваниюих благополучия в 

пространстве общеобразовательной школы. 
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Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная ор-

ганизация учитывает: особенностиконтингента, кадровый состав, результаты диагностики 

успеваемости и уровня развития обучающихся, особенности 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы внеурочной деятельности, и определяет формы организации образовательного 

процесса в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, 

проводится в дни с наименьшим количеством обязательных уроков; между началом 

занятий внеурочной деятельности и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20-30 минут. План внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью АООП ОООдля обучающихся с ТНР. (См. Приложение№ 3). 

З.З.Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

полученииосновного общего образования для отдыха и иных социальных целей(далее — 

каникулы): 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года - 34 недели, для 1доп и 1 классов - 33 недели. 

Учебный год составляет - 4 четверти. 

Образовательная организация работает в одну смену в режиме пятидневной недели. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью АООП ОООдля 

обучающихся с ТНР. (См. Приложение№ 4). 

3.4. Календарный план воспитательной деятельности 

Календарный план воспитательной работы является единым в образовательной 

организации. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе наряду с календарным планом воспитательной 

работы провести иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой частью АООП 

ООО для обучающихся с ТНР. (См. Приложение №5). 
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3.5. Характеристика условий реализации АООП ООО для обучающихся с 

ТНР 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации, соответствует требованиям обновленных ФГОС ООО и 

направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с 

ТНР; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное исполъзования профессионалъного и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
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профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Образовательная организация реализует сетевое взаимодействие сИнститутом 

среднего профессионального образования ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого». Взаимодействие осуществляется 

следующим образом: 

• оказание методической помощи при реализации программ дополнительного 

образования технической направленности: консультации для педагогов в области 

применения программно-компьютерного обеспечения; 

• осуществление консультативной и информационной деятельности для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в сфере профессиональной 

ориентации; 

• организация совместного проведения занятий дополнительного образования 

технической направленности (в области применения программно-компьютерного 

обеспечения проекта «Доброшкола») с обучающимися образовательной организации; 

• оказание содействия в выявлении одаренных обучающихся при реализации 

программ дополнительного образования технической направленности, написать про 

колледж моды написано 

Система условий реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР включает в себя 

создание кадровых, финансово-экономических, материально-технических, психолого-

педагогических и информационно-методических условий, способствующих выполнению 

АООП ООО. 

3.5.1. Кадровые условия реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образователь-

ной деятельности. 

Педагогические сотрудники образовательной организации имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически 

занимаются методической деятельностью. 

В кадровом составе образовательной организации есть все необходимые 

специалисты: 

• учителя – предметники 14, 
• учителя - логопеды 13, 
• социальный педагог 1, 
• педагог - психолог 1. 

Укомплектованность образовательной организации квалифицированными 

педагогическими, руководящими кадрами - 100%. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП ООО для обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Уровень профессионального мастерства и педагогической компетентности 

коллектива основной школы достаточно высокий: 

100% - высшей и I квалификационной категории; 

60% -педагогов имеет высшее педагогическое образование; 
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80% - педагогов имеют стаж педагогической работы более 20 лет; 

10 % - педагогов имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 лет; 

10% - педагогов имеют стаж педагогической работы от 3- 10 лет. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 

реализующих АООП ООО для обучающихся с ТНР, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям устанавливается 

при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

ТНР 

В образовательной организации создана и успешно осуществляет деятельность 

Службы психолого-педагогического сопровождения (далее - Служба сопровождения). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 

образовательной организации рассматривается как системная деятельность педагога- 

психолога, учителей-логопедов, социального педагога, администрации, классных 

руководителей, воспитателей ГПД, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, их коррекцию и развитие. 

В состав Службы сопровождения входят следующие специалисты: педагог - психолог, 

учителя-логопеды, социальный педагог, врач, учителя-предметники, классные 

руководители. 

Деятельность Службы сопровождения способствует: 

- оказанию помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, коррекции 

речевых нарушений, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков в 

условиях образовательной деятельности, социализации; 

- оказанию содействия в разработке и реализации образовательных программ 

образовательной организации; 

-  реализации профилактических и

 коррекционно-развивающих программ, 

направленных на преодоление психолого-педагогических и социальных проблем обучающихся. 

Комплексная работа Службы сопровождения включает в себя взаимосвязанные 

направления работы.' диагностическое, коррекционно-развивающее, консультационно-

просветительское, профилактическое. Диверсификация уровней (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации) и вариативность видов психолого-

педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная-развивающая работа, просвещение, экспертиза) обеспечивало достижение 

основной цели-реализация комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся имеет комплексный 

характер и направлено на всех участников образовательных отношений: ребенка, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Логопедическая помощь осуществляется на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, обусловлена особенностями речевого развития и структурой речевого 

нарушения. Учитель-логопед решает комплексные задачи по коррекции и развитии всех 

компонентов речи обучающихся. 

Логопедическое сопровождение в образовательной организации осуществляется в 

ходе всей образовательной деятельности в рамках часов внеурочной деятельности и 

включает обследование речи обучающихся, коррекционно-развивающую работу 

(фронтальные занятия и индивидуально-подгрупповые логопедические занятия), 

консультирование всех участников образовательных отношений. 

Логопедическая работа строится в три этапа: 

1. Диагностический (обследование речевого развития обучающихся на начало года) 

2. Коррекционный. 

3. Контрольно-диагностический. 
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Диагностический этап 

Логопедическая работа начинается и заканчивается обследованием речи 

обучающихся (диагностический этап). Результаты обследования фиксируются в речевых 

картах, обучающихся и экранах звукопроизношения, дающих возможность отслеживать 

состояние речи обучающихся на момент поступления в образовательную организацию, в 

период обучения и коррекцию на текущий год. 

Обследование устной и письменной речи обучающихся проводилось по следующим 

направлениям: 

- состояние импрессивной стороны речи, 

- состояние экспрессивной стороны речи, 

- состояние лексико-грамматического строя речи, 

- состояние связной речи, 

- состояние письменной речи. 

При обследовании используется компьютерная диагностическая методика, которая 

полностью автоматизирует и ускоряет диагностический процесс, обеспечивает получение 

объективной информации об индивидуальном речевом профиле развития обучающегося, 

снижение вероятности ошибок при расчете результатов тестирования. Результаты 

диагностики представляются в виде документов, таблиц, диаграмм, текстовых выводов с 

возможностью сравнения; вывода на печать. На основе полученных данных уточняются 

речевые диагнозы, определяются проблемы речевого развития обучающихся, формируется 

индивидуальный маршрут коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося. 

Содержание коррекционных занятий соответствует требованиям Программ 

коррекционно - развивающей работы для обучающимися с нарушениями речи. Система 

логопедической работы на учебный год на каждый класс и на каждого ребенка 

индивидуально или в подгруппе оформляется в рабочей программе логопеда. 

Работа ведётся по следующим направлениям: 

1. Устранение нарушения звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря учащихся с ОНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Коррекционно - развивающая работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи в основной школе представлена курсом «Логопедия» (индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно - развивающие занятия) 

Работа педагога-психолога направлена на оптимизацию воспитания и развития 

каждого обучающегося школы, исходя из его индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

• обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 
• способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне, в том числе: 
• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 
• в процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

педагогом-психологом 

Социальным педагогом  информационно - просветительская работа с педагогами 

образовательной организации, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в соответствии с Планом воспитательной работы. Планом социального 

педагога, циклограммой и графиком работы социального педагога. По запросу родителей 

(законных представителей) и по мере необходимости проводятся индивидуальные

 консультации с родителями (законными представителями) 

обучающихся. С обучающимися, находящимися на внутришкольном контроле, и 

обучающимися латентной «группы риска» проводятся индивидуальные 

профилактические беседы в соответствии с Планом индивидуальной профилактической 

работы. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа 

осуществляется в течение всего учебного времени всеми специалистами. 

Все специалисты работают в соответствии с годовым планом образовательной 

организации, графиками и циклограммами работы. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО для обучающихся 

сТНР 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего об-

разования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере основного 
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общего применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации АООП 

ООО; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги определяются по ка-

ждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания; самостоятельно опре-

деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями обновленных ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами. Размеры, порядок и 

условия осуществления выплат заработной платы осуществляются в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников, стимулирующих выплат - Положениями 

«О показателях и критериях эффективности деятельности руководителей 2 и 3 уровня» и 

«О критериях оценки эффективности деятельности педагогических работников» 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляют Комиссии 

по оценке эффективности деятельности педагогических работников и по оценке 
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эффективности руководителей 2 и 3 уровня; учитывается мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

безвозмездного пользования на основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение АООП ООО для 
обучающихся с ТИР 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательной 

деятельности, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие и коррекцию обучающихся. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

информационно-методические условия реализация адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

в реализации программ дополнительного образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников в области библиотечных услуг (ведение электронных 

каталогов, доступ к электронным учебным материалам и ресурсам Интернета). 

Образовательная организация в полном объеме укомплектована учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО. Фонд 

дополнительной литературы включает отечественную, зарубежную, классическую и 

современную классическую литературу, научно-популярную и научно-техническую 

литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, правилам безопасного поведения на дорогах, собрание словарей. 

Образовательная организация укомплектована парком современного компьютерного 

оборудования, имеющим дополнительное мультимедиа оборудование, соответствующее 

профилю учебной деятельности образовательной организации. В рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Образовательная организация располагает собственным официальным сайтом,  

представляющим доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации, информацию об 

образовательной, научной и творческой деятельности школы, порядке поступления и 

прохождения обучения. 

Кроме того, 14 учителей школы  ведут электронный классный журнал. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ТНР. 

 . 
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Учебно-методическое обеспечение 

Библиотека образовательной организации укомплектована всеми необходимыми 

учебниками, учебными пособиями, обеспечивающими преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам Учебного плана, в соответствии с: 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Обучающиеся 100% обеспечены учебниками в соответствии с утвержденным 

Федеральным перечнем учебников. 

Количество учебников на одного обучающегося составляет не менее одного 

учебника в печатной форме на каждого обучающегося, по каждому учебному предмету.  

Имеется фонд литературы, включающий детскую, художественную, научно- 

популярную, научно-техническую литературу, справочно-библиографическую, литературу 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах, словарями, литературой по социальному и 

профессиональному самоопределению, сопровождающие реализацию АООП ООО для 

обучающихся с ТНР. 

3.6. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы являются составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися АООП ОООдля 

обучающихся с ТНР. Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, 

которые проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации, размещенном на официальном сайте 

образовательной организации. 

Одним из требований Стандарта к результатам реализации АООП ООО для 

обучающихся с ТНР, направленных на обеспечение качества образования, является 

вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Предполагается единый комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, предметных, метапредметных. 

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью АООП ООО 

для обучающихся с ТНР для обучающихся с ТНР, представлены в  Приложении № 6. 
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