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1. Целевой раздел ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) 

 
1.1. Пояснительная записка. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) (вариант 6.1) 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями НОДА с учетом их особых образовательных потребностей, в 
том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, освоивших основные, в том числе 
адаптированные, общеобразовательные программы начального общего образования, включая варианты 6.1. 
и 6.2. АООП НОО. 
Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с типом образовательной организации 
отсутствует. Варианты 6.1. и 6.2. АООП ООО для обучающихся с НОДА могут реализовываться как в 
инклюзивных, так и в отдельных образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в специальных классах для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
Целями реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) являются: 

 организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 
учетом целей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС 
ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере; 

 организация деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с НДА (вариант 6.1) 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в том числе 
специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, 
достижение планируемых результатов освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, создание возможности для их 

социализации; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося с НОДА и реализации ПКР; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 
образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь 
обучающимся с НОДА; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных возможностей и 
имеющихся ограничений при поддержке педагогических работников, психологов, социальных педагогов и 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной подготовки; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с 

НО ДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности; 

 формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной активности для 
продолжения обучения в образовательных организациях профессионального образования, 
профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся ограничений в 
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двигательной сфере. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) учитывает следующие принципы: 
принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 
принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации АООП 
ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 
деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает конструирование учебного 
процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 
принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и механизмы разработки 
индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с НОДА с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающегося; 
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 
с НОДА при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 
принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных 
предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной 
деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 
освоения образовательной программы; 
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов и 
Санитарно-эпидемиологических требований; 
принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах (коррекционная работа на 
основе комплексного диагностического обследования и контроля динамики изменений личности, поведения 
и деятельности, эмоциональных состояний обучающегося); 
принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к интеграции в систему 

непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний); 
принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого обучающегося с НОДА в 
образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых возможностей. 
АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. 
АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) предполагает, что обучающиеся образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам 
основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 

классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с НОДА могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации54. 
Планируемые результаты освоения АООП ООО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА ФАОП ООО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 
потребностей. 
Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их 
образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как с предметными и 
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метапредметными результатами, так и с результатами освоения ПКР. 

К жизненным компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести 
следующие: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях здоровья, 

о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в образовательной 
организации, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни (самостоятельное 
посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок физкультуры и другие умения), 
насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА; 

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, когда 
обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, 
корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты коммуникации для 
решения какой- либо проблемной ситуации; 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение правил 

безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание представлений об окружающем 
природном и социальном мире); 

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представлений о 

социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм общественного поведения, 
использование их, умение оценивать свое социальное окружение, умение использовать принятые в обществе 
социальные ритуалы и другие умения). 
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО дополняются результатами 
освоения ПКР. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

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 ФАОП ООО для 
обучающихся с НОДА (вариант 6.1) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 
Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы адаптируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА. Адаптация предполагает (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося): 

 организацию и проведение оценочных мероприятий в индивидуальной форме; 

 изменение временного режима, предусмотренного процедурой проведения оценочных, контрольных 

работ; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала; 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной патологией (на 
этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 
индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся 

ограничений, направленную на создание и поддержание эмоционального комфортного климата во время 
проведения оценочных мероприятий. 
При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.1) создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными трудностями. Данные условия 
включают: 

 специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья обучающегося с НОДА; 

 сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями психофизического 
развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при необходимости); 

 использование ассистивных средств и технологий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
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обучающегося проявлений утомления, истощения. 

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. 
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 НОДА (вариант 6.1). Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка включает Внешняя оценка включает 

стартовая диагностика; 

текущая и тематическая оценка; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных 
достижений обучающихся. 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

  

 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 
в оценке уровня функциональной грамотности с учетом особых образовательных потребностей 
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; использования контекстной 
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

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

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО и 
дополняются требованиями по формированию жизненных компетенций обучающихся с НОДА. 
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 
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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, в 
сформированности жизненных компетенций. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 
только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), 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: 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

замещение, моделирование, 
кодирование и 

декодирование информации, 
логические операции, 
включая общие приемы 
решения задач 

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 

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 

Овладение системой УУД обеспечивает 

сформированность 
когнитивных навыков 

обучающихся с НОДА 

сформированность у обучающихся с 
НОДА социальных навыков. 

формирование у обучающихся с 
НОДА смысловых установок 

личности (внутренней позиции 
личности), и жизненных навыков 
личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

 
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 и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 
цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий. 

 
Рекомендуемые формы оценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два 
года. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'  х характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

-актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

-построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

-при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Смысловое чтение 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; давать определение 

понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); строить 

логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; основам 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; работать с 

метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; входить 
в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными материалами; соблюдать 

требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно  в  рамках  предметов 

«Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; учитывать 

смысл и содержание деятельности при организации  фиксации,  
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 
-осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно  в  рамках  предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 
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цифровых звукозаписей; осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; сканировать текст и 

осуществлять распознавание сканированного текста; осуществлять 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; создавать текст на 

основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; использовать 

средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создавать 

диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создавать 

специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных  

компьютерных  инструментов  и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Создавать мультипликационные фильмы; создавать 

виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; использовать 

клавишные и кинестетические синтезаторы; использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и 
кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач.  

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:  

организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии 

с задачами и средствами доставки; понимать 

сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются 

преимущественно  в  рамках  

предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; осуществлять 

образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); участвовать в 

форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех 
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образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; использовать приёмы поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; использовать 

различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; формировать собственное 

информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно  в  рамках  предметов 

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

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; строить 

математические модели; проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук,   

предметов   «Обществознание», 

«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; использовать такие 

естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение   «хорошей   

гипотезы»,   эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; использовать 

некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

Выпускник получит возможность научиться: 
Самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; использовать догадку, 

озарение, интуицию; использовать такие 

математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое 

моделирование; использовать такие естественно- 

научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения  

знаний,  характерные  для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; использовать 

некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные способности, 
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статистических данных, интерпретация фактов; ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; видеть и 

комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

осваивать новые языковые средства; осознавать 

свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл:  

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и 
его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; выделять не только 

главную, но и избыточную информацию; прогнозировать

 последовательность изложения идей текста; сопоставлять 

разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 
мыслей; формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; понимать 

душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться 

анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её 

осмысления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; преобразовывать 

текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников;  оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой 

информации; определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 
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откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

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

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; брать на себя 

инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; осуществлять 

коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий 

партнёра; в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; следовать 

морально-этическим и психологическим принципам 



13 

 

речи. общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности; устраивать 

эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; в совместной 

деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 
 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 
и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 
другие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад 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 и других; материальный 
объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 
разрабатываются образовательной организацией. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
− сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 
− сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий; 
− сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
− сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 
умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 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, 
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функциональность. 
«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. 

«Применение» использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности 

«Функциональность» 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. 
159.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП ООО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 
(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
− график контрольных мероприятий. 
При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагогический работник учитывает 
особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения. 

Оценка устного ответа Оценка результатов письменных работ 

учитываются речевые особенности обучающихся с 
двигательными нарушениями и не снижаются 
отметки за недостаточную интонационную 
выразительность, замедленный темп и отсутствие 

плавности, скандированность речи и другие 
особенности 

не снижается отметка за: неправильное написание 
строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 
расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, 
несоблюдение полей); 

выпадение элементов букв или их незаконченность, 
лишние дополнения букв, неодинаковый их наклон и 
другие особенности; 
нарушения размеров букв и соотношения их по 
высоте и ширине; смешение сходных по начертанию 
букв; 
прерывистость письма или повторение отдельных 
его элементов за счет насильственных движений. 

 
При оценке знаний осуществляется учет ошибок, связанных с фонетико-фонематическим и общим 
недоразвитием речи. В таких случаях рекомендуется осуществлять оценку совместно с учителем-логопедом. 
Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи обучающихся с 

НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им форматах. Контрольные, 
самостоятельные и практические работы при необходимости могут предлагаться с использованием 
электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, дающих возможность вести 
персонифицированный учет учебных достижений обучающихся с двигательными нарушениями. 

Стартовая диагностика 

проводится 
администрацией 
образовательной 
организации с целью 

оценки готовности к 
обучению на уровне 
основного общего 

проводится в начале 5 
класса (первого года 
обучения на уровне 
основного общего 

образования) и 
выступает как основа 
(точка отсчета) для 

Объектом оценки 
являются: структура 
мотивации, 
сформированность 

учебной деятельности, 
владение 
универсальными и 

проводится 
педагогическими 
работниками с целью 
оценки готовности к 

изучению отдельных 
предметов. Результаты 
стартовой диагностики 
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образования оценки динамики 
образовательных 
достижений 
обучающихся 

специфическими для 
основных учебных 
предметов 
познавательными 
средствами, в том числе: 

средствами работы с 
информацией, 
знаково-символическими 
средствами, логическими 
операциями. 
 

являются основанием 
для корректировки 
учебных программ и 
индивидуализации 
учебного процесса. 

Текущая оценка 

представляет собой 
процедуру оценки 

индивидуального 
продвижения 
обучающегося в 
освоении программы 
учебного предмета 

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. 
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. 

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 НОДА планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 
планируемых результатов освоения ПКР. 
Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, так как 
требования к результатам освоения ПКР конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 
НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы следующие 
методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, анкетирование, метод 

экспертных оценок, другие методы. 
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Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

− адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 
− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 
− оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 
− оптимизация детско-родительских отношений, в том числе через преодоление особенностей 
семейного воспитания. 
Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится педагогическими 
работниками в том числе педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-дефектологами, 

классными руководителями, воспитателями. 
Основным способом оценки результатов ПКР является мониторинг, который проводится 
психолого-педагогическом консилиумом образовательной организации в ходе анализа результатов 
диагностической работы специалистов. 
 

2. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) 

 
2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) используются федеральные рабочие 
программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», предусмотренные федеральной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ФОП ООО). 
Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных 
двигательными нарушениями. 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА АООП ООО для 
обучающихся с НОДА (вариант 6.1) представлена в приложении № 1 к настоящей АООП ООО. 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 
сформирована в соответствии с ФГОС ООО, включает описания особенностей реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития 
УУД. В содержание программы также включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса при создании и реализации программы. 
Цель программы: обеспечение организационно-методических условий в БОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 160» для реализации системно-деятельностного подхода, по формированию 
и развитию у обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 
задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с НОДА и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в 
том числе на материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся с 
НОДА; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с НОДА. УУД представляют 
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
В единой структуре основной образовательной программы программа формирования универсальных 
учебных действий: 
 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
НОДА; 
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 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
2. Технологии развития универсальных учебных действий 
3. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС ООО. 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
5. «Банк» заданий и приемов, способствующих формированию отдельных видов универсальных 
учебных действий. 
6. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий, в том числе 
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 
9. Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий. 
10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 
 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) смысле 

обозначает совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 
специально-предметного содержания 
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных 
- норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

- действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего осуществляется 
деятельность. Обучающийся должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», 
и уметь находить ответ на него; 
- действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный моральный выбор на 
основе социальных и личностных ценностей. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям основного 

общего образования, выделяются: 
 универсальные учебные познавательные действия; 
 универсальные учебные коммуникативные действия; 
 универсальные учебные регулятивные действия. 
Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к обучающимся с НОДА предметом 
особого коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и 

соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических 
форм мышления. 
Общеучебные учебные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной 
и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 
Знаково -символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к 
обучающимся с НОДА особую значимость представляет расширение коммуникативного репертуара 
подростка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом 

социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной 
деятельности.  
К ним относятся:  
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;  
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;  
составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик; 
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контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  
коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;  
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил 
и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  
По отношению к обучающимся с НОДА саморегуляция познавательной деятельности, поведения и 
эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 
саморегуляции у обучающихся с НОДА является обязательным сквозным направлением в образовательном 
и коррекционном процессе. 
Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 
 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, объединяющая 

урочную и внеурочную деятельность; 
 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным содержанием; 
 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования с учетом 
специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, 
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 
 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного процесса; 
 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, наличие 
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов 
Содержание основного общего образования обучающихся с НОДА определяется адаптированной основной 
образовательной программой основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 
в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные рабочие программы (ПРП) 
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 
учебного предмета на уровне основного общего образования»; 
 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 
Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных курсов предполагает 
работу по двум направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и 
выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих становление психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 
- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка, на основе системно-деятельностного 
подхода. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности обучающегося с 
НОДА и тем самым определяет зону ближайшего развития выше названных УУД.  
Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с НОДА самостоятельности в 
учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддержание познавательного интереса и 
адекватной оценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с НОДА над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося с НОДА в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся  с НОДА выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения целостного 
учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. Это нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего 
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образования школы. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы может быть 
сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 
- познавательные и учебные мотивы; 
- учебную цель; 
- учебную задачу; 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, личностных 
качеств (в том числе и универсальных учебных действий (далее – УУД), и умения учиться в целом), 

возможно только в деятельности. 
Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися 
способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 
Этот же путь обучающемуся с НОДА следует пройти и при формировании УУД таким образом, что 
изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 
самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 
коммуникативного взаимодействия. 
Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, материально – 

технические, социальные) и средства формирования УУД. 
Формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных предметных дисциплин. 
Материально – техническая база школы позволяет обеспечить организацию работы в данном направлении. 
Наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы. Специально организуемые 
формы учебной деятельности: 
- учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное сотрудничество); 
- совместная деятельность (работа в паре, группе); 
- дискуссия; тренинги; 

- рефлексия. 
 Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

 В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 160» будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
 Технологии развития универсальных учебных действий 

В основу Программы формирования и развития УУД в 5 – 6 классах в урочной деятельности положены 
материалы, разработанные научным коллективом Центра системно- деятельностной педагогики под 
руководством д.п.н. Л.Г.Петерсон. 
 Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы: 
1. Урок открытия нового знания. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся с НОДА способностей к самостоятельному 
построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в нее новых 
элементов. 
2. Урок рефлексии. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся с НОДА способностей к самостоятельному выявлению 
и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа. 
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий- понятий,алгоритмов и т.д. 
3. Урок обобщения и систематизации знаний. 
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Деятельностная цель:  формирование у обучающихся способностей к обобщению, структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания. 
Образовательная цель:  систематизация учебного материала и выявление логики развития 
содержательно-методических линий курсов. 
4. Урок развивающего контроля. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению контрольной 
функции. 
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные условия для 
реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов образования. 
С точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной формулировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и сами (или с помощью 

учителя) намечают цели и задачи 

3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану индивидуально, группой 
или всем классом (учитель консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, взаимоконтроля 
(учитель консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют коррекцию (учитель 
консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка (учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее 

задание 

Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) выбирают задание из 
предложенных учителем или привносят в единое задание творческое начало 

 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 
универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные), так и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, познавательные и 
регулятивные). 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

обучающегося с НОДА применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие типы заданий: 

формирующие познавательные 
УУД 

формирующие коммуникативные 
УУД 

формирующие регулятивные 
УУД 

 проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, 
сравнение, оценивание; 
 проведение 

эмпирического исследования; 
 проведение 
теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

 на учет позиции партнера; 
 на организацию и 
осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и 
отображение предметного 

содержания; 
 тренинги коммуникативных 
навыков. 
 

 на планирование; 
 на ориентировку в 
ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 

 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
 

 

 Формированию регулятивных УУД у обучающихся с НОДА способствует также использование в 
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся с НОДА функциями организации их выполнения. Это планирование этапов выполнения 
работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 
выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является жестким, начальное 
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освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  
Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с заданиями 
на применение УУД для оценивания результативности применяются технологии «формирующего 
оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 



23 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

Результаты, ожидаемые 
в 8-9 классах 

Результаты, ожидаемые 
в 5-7 классах 

Формы, обеспечивающие 
получение результатов 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

Умение ставить цель работы в паре, группе, 
применять правила работы в парах в совместной 
учебной деятельности. 

Организация групповой и парной работы 
на учебных занятиях, социальные акции и проекты 
в соответствии с Программой воспитания и 
социализации. 

самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

Умение анализировать условия учебной задачи 
с помощью взрослого. 

Урок открытия нового знания, решение 
проектных задач в учебной деятельности, 
социальное проектирование 

планировать пути достижения целей; Умение планировать пути и выбирать средства 
достижения поставленной цели с помощью взрослого. 

Урок, проектная и 
учебно-исследовательская деятельность (учебная 
и внеучебная) 

устанавливать целевые приоритеты;   

самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им; 

  

принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 

  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

Осуществление актуального контроля на 

уровне произвольного внимания 
большинством учащихся (за исключением 

детей, имеющих заболевания). 
Умение проверять свою работу по образцу и 

приобретение опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона. 

Урок 

 

 

 

Урок развивающего контроля 

адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации;  

  

основам прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

  

Выпускник получит возможность научиться: • умение самостоятельно ставить новые учебные цели Система уроков (урок открытия нового 
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов 
на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей. 

и задачи; 

• умение планировать пути достижения целей с 
помощью взрослого, учитывать условия и средства их 

достижения в коллективных формах работы 
(групповой, парной); 

• предлагать различные варианты решения проблемы 
(до 3 - 4); 

• большинство детей научатся осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению 

учебных и познавательных задач; 

• овладение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений в учебной и познавательной 
деятельности с помощью взрослого. 

• понимать необходимость приложения волевых 
усилий для достижения цели. (анкета +-); 

понимать причину и суть затруднений, 
возникающих при выполнении пробного действия в 
ходе решения учебной задачи и самостоятельно искать 
выход из затруднения. 

знания, урок рефлексии, урок в форме учебного 
проекта и учебного 

исследования). 
Внеучебная проектная 
деятельность, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования (ЦВР) 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

•Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 
 

 

 

 

 

Учебная и внеучебная 
деятельность (групповая форма работы, 

проектная деятельность) 
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деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 

 

•Применение знаний основ коммуникативной 
рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

•Умение осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

•Умение адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Приобрести навык работы в группе — 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная деятельность по всем предметам. 
 

 

 

 

 

 
 
Учебная деятельность по всем предметам 
 

 

 

 

 

 

 
 
Учебная и внеучебная деятельность 

(групповая форма работы, проектная 

деятельность) в том числе в учреждениях 
дополнительного образования 

• адекватно использовать речевые средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 
письменной речью; строить монологическое 
контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
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потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

• учитывать и координировать отличные от собственной 
позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в 
совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 
действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

 

 

 

Принимать во внимание разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказывать поддержку тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре; 
 

 

 

 

 

 

 

 

вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

 

 

 

 

Внеклассные мероприятия, поездки на 
экскурсии, походы, дискуссионный клуб по 
вопросам экологии. 

 

 

Уроки гуманитарного цикла, 
«Этические беседы», классные часы, 

научно – исследовательская деятельность. 

 

 

«Мастерская Деда Мороза», 
«Интеллектуальный марафон» и другие 

мероприятия и акции, проводимые в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Электронное музыкальное 

творчество», кружок по Робототехнике 
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дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 
решений; 

• в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут 
сформированы: 

историко-географический образ, включая 
представление о территории и границах России, её 
географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и 
географии края, его края, его достижений и культурных 
традиций; 

• образ социально-политического устройства — 
представление о государственной организации России, 

Формирование представления о территории и 
границах России. 

Знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн). 

 
Знание государственных праздников. 
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знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно- общественных 
отношений; 

• знание о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 
этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и 
их иерархизация, понимание конвенционального 
характера морали; 

• основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

коллективном обсуждении проблем, участвовать 
в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи   
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

в совместной деятельности формулировать цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация в системе основных понятий норм 

и ценностей (добра и зло, честь, 
долг, справедливость, насилие) 
 

 

 

 

Экологическое сознание 
(знание основных принципов и правил 

отношения к природе, основ здорового образа жизни, 
правил поведения в ЧС. 

 

 

 

 

Внеклассные мероприятия, поездки на 
экскурсии, походы, дискуссионный клуб по 
вопросам экологии. 

 

 

 

Уроки, классные часы, Программа 
«ЗБОЖ». 
 

 

Участие в сельских акциях : «Зеленый 
десант», «Чистая речка», «Помогите птицам», 
«Красивый двор своими руками» 

«Помощь ветеранам», 
«Открытка ветерану», соответствии с 

Программой воспитания и социализации 



29 

 

группы и позволять её участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих целей. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 
памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 

• . уважение к другим народам России и мира и принятие 
их, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; уважение к личности 
и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании моральным 
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Любовь к Родине, чувство гордости за страну. 

Интерес к культурным и историческим 
памятникам. 

Доброжелательное отношение к окружающим. 
 

 

Уважение к ценностям семьи, признание 
ценности здоровья, оптимизм в признании мира. 

Сформирована потребность в самовыражении 
и социальном принятии. Сформирована позитивная 
моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении. 

Участие в гражданско – патриотических 
акциях, деятельность клуба «Форпост». 

Воспитательная работа, уроки обществознания, 
географии, литературы, искусства. 

Неделя семьи. Неделя толерантности. 
 

 

 

Туристические походы и спортивные 

соревнования совместно с родителями. 
Литература, внеурочная деятельность. проект 
«Перемена с пользой» 

Учебная и внеклассная работа, 
«Этические беседы». Уроки по всем 

предметам, 
внеурочная деятельность 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном 
самоуправлении в пределах возрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика; 

 

Участие в школьном самоуправлении 

 

 

 

 

 

готовность и способность к выполнению норм 
и требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика в соответствии с Уставом и правилами 

 

 

Дежурство в школе и классе, участие в 
школьных и внешкольных мероприятиях 

 

 

«Этические беседы» 
Учебная и внеучебная деятельность 
 

Благотворительные акции, внеклассные 
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умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных 
норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 
дома, во 

внеучебных видах деятельности; 
•потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального 
окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 
социально- исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

внутреннего распорядка школы; умение вести 
конструктивный диалог; 

готовность и способность к выполнению 
моральных норм в отношении взрослых и сверстников 
в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
участие в общественной жизни ближайшего 
социального окружения; 

 

 

 

 

 

проявление познавательного интереса, 
среднего и хорошего уровня познавательной 

мотивации 

мероприятия Учебные предметы, участие в 
олимпиадах школьного и муниципального уровня, 
а также в дистанционных олимпиадах 

 

Участие в конференциях различного 
уровня 

Выпускник получит возможность для 
формирования: 

• выраженной устойчивой учебно- познавательной 
мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 
на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

Учащийся получит возможность для 
формирования: 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 
• способности к решению моральных проблем на 
основе учёта позиций участников, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

Сочуствие и сопереживание чувствам других 

людей, выражающуюся в поступках, направленных на 
помощь. 

Учебные предметы, участие в олимпиадах 
разлитчного уровня, а также в 

дистанционных олимпиадах. Участие в 

конференциях различного уровня 
 

Участие в сельских акциях : «Зеленый 
десант», «Чистая речка», «Помогите птицам», 
«Красивый двор своими руками» 

«Помощь ветеранам», 
«Открытка ветерану», соответствии с 

Программой воспитания и социализации 

Благотворительные акции 
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благополучия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно- исследовательской 
деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения; 

 

 

Проводить наблюдение под руководством 
учителя. 

 

Уметь давать определение понятиям. 

 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций с высокой степенью 
самостоятельности. 

 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей. 
Владеть основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего чтения. Структурировать 
тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий. 

Работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи. 

 

 

Все предметы, учебное исследование Все 
предметы 

 

Предметы естественно - научного цикла, 

русский язык, 
литература, искусство, внеклассное 

чтение, экологический проект 
 

 

 

 

Все предметы Все предметы 

 
 
 
Предметы гуманитарного цикла 

(филология, ин язык) 
 

 

Литература, русский язык, 
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• структурировать тексты, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 
событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
самостоятельно проводить исследование на основе 
применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 
гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Под руководством учителя/ научного 

руководителя большинство школьников научатся 
ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения. 

Учебные предметы. 

Подготовка учебных исследований во 
внеурочной деятельности, участие в школьной и 
муниципальной 

конференции. 
Работа в кружках учреждений 

дополнительного образования: 
Станция юных натуралистов, ДЮСШ. 



 

 Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 160», лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося с НОДА признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся с НОДА над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся 

в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 
Специализированные учебные ситуации для развития УУД (могут быть построены на предметном 
содержании или носить надпредметный характер) 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 
умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС ООО 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 
нравственно-этическое оценивание 

- участие в проектах 

- творческие задания 

- самооценка события, происшествия 

- самоанализ 

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 
книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 
живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками 

 постановка вопросов - 
инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 учет позиции партнера 

- составление задания партнеру 

- отзыв на работу товарища 

- парная работа по выполнению заданий, поиску информации 
и т.д. 

- групповая работа по созданию проекта, составлению 
кроссворда и т.д. 

- диалоговое слушание (формулирование вопросов для 



 

 разрешение конфликтов 

 управление поведением партнёра 
— контроль, коррекция, оценка его 
действий 

 умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 передача информации и 
отображение предметного 

содержания 

обратной связи) 

- диспуты, дискуссии, 

- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 
убеждение, приглашение и т.д.) 

- задания на развитие монологической речи (составление 
рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

- ролевые игры в рамках тренинга 
групповые игры 

Познавательные УУД 

  самостоятельное выделение 
и формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические действия; 

 структурирование знаний; 

  произвольное и осознанное 
построение речевого высказывания 
(устно и письменно); 
 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с целью 
чтения; 

 рефлексия способов и условий 
действия, их контроль и оценка; 

критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 
задач 

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 
упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

- задания на поиск информации из разных источников 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами, конспектами 
составление и расшифровка схем , диаграмм, таблиц 
- работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

 планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 
коррекция 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная деятельность 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 
результата 

- задания на самопроверку результата, оценку результата, 
коррекцию (преднамеренные ошибки) 

- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 
результатов, планированию решения задачи и 
прогнозированию результата 

- задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

- взаимоконтроль и взаимооценка 

- дифференцированные задания 

- выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, 
подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию 

- тренинговые и проверочные задания подготовка мероприятия 
(праздника, концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения работы, отслеживание 
продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 
подготовки и предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения работы 

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной 
газеты, выставки 

- ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания 



 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням (уровням) ООО в соответствии с ФГОС ООО 

5-6 класс 7 – 8 класс 9 класс 

Личностные УУД 

- Осознание своей идентичности как 
члена семьи, ученика гимназии 
петербуржца, осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни,  

уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

- Осознание своей идентичности 
как члена этнической и 
религиозной группы, локальной и 
региональной общности, 
понимание культурного 

многообразия мира, 
толерантность 

- Освоение гуманистических 
традиций и ценностей 
современного общества, 
уважение прав и свобод 
человека, осмысление 

социально- нравственного 
опыта предшествующих 
поколений, способность к 
определению своей позиции и 
ответственному поведению в 
современном 

обществе 

- осознание необходимости 
владения русским языком для 
учебной деятельности и 
самореализации 

- осознание русского 
языка как средства: приобщения к 
культуре русского народа и 
мировой культуре, 
совершенствования духовно- 

нравственных качеств личности 

- осознание роли русского языка 
как государственного языка 
РФ; 

- готовность практически 
использовать русский язык в 

межличностном и 
межнациональном общении 

- совершенствование 
собственной речевой культуры 

-отношение к 
естествознанию как элементу 
общечеловеческой культуры 

- убежденность в возможности 
познания природы, в 
необходимости разумного 
использования достижений науки 
и технологий для дальнейшего 
развития человеческого 
общества, уважение к творцам 

науки и техники 

-Понимание ценности науки для 
удовлетворения 
производственных и 
культурных потребностей 
человека (?) 

-способность к эмоциональному (?) 
восприятию математических 
объектов, задач 
-развитие интереса к 

математическому творчеству и 
математических способностей; 

- отношение к математической 
науке как элементу 
общечеловеческой культуры; 

- умение выстраивать 
аргументацию представления о 
математической науке, как 
необходимой сфере 

человеческой деятельности, об 
этапах ее развития 

-проявление интереса к изучению 
иностранного языка 

-осознание необходимости 
изучения иностранного языка, 

как средства самореализации и 
формирования собственной 
речевой культуры 

- осознание роли иностранного 
языка как средства содействия 

ознакомлению с культурой 
своего народа представителей 
других стран 

- усвоение и применение правил 
индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

-осознание ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 

- осознание ответственного 
отношения к сохранению 
окружающей природной среды, 
личному здоровью как к 
индивидуальной и общественной 
ценности. 

- проявление личностных, в том 
числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно 
важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз 

- проявление целеустремленности, 
креативности, трудолюбия, 
дисциплинированности, 
ответственного отношения к 
учению, 

- проявление самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

- формирование качеств 
мышления, необходимых для 
адаптации в современном 
информационном обществе;  
- овладение навыками 
самостоятельного приобретения 

новых знаний 

-потребность в проявлении 
интеллектуальных и творческих 

 -формирование у учащихся 
интеллектуальной честности и 



 

способностей объективности, способности к 
преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

 -понимание ценности науки для 
удовлетворения бытовых 
потребностей человека. 

-Понимание ценности науки для 
Удовлетворения 
производственных и 
культурных потребностей 
человека 

 -умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; 

- личностное самоопределение 
учащихся в отношении их 
будущей профессии, их 
социальная адаптация в 
соответствии с собственными 
интересами и возможностями- 
воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 
мобильность, способность 
принимать самостоятельные 
решения 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно 
организовать собственную 
деятельность; 

Умение составить план в 

соответствии с поставленной 
задачей 

- умение использовать в 
самостоятельной деятельности 
приемы сопоставления и 
сравнения 

-умение составлять план 
деятельности (цель, 
прогнозирование, контроль) 
-выбор средства реализации 
поставленных целей; 

-уметь вносить необходимые 
дополнения и коррективы в 
план, и способ действия в 
случае расхождения эталона, 

реального действия и его 
продукта. 

- умение работать по алгоритму, с 
памятками, правилами; 

-умение сличать способ действия 
и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

-уметь вносить необходимые 
дополнения и коррективы в 
план, и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 

- умение выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

-приобретение опыта 
самостоятельного поиска 

- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
-овладение эвристическими 

методами решения проблем 

- умение создавать простейшие 
графики, таблицы, схемы 

- умение понимать и 
использовать графики, 

таблицы, схемы 

- умение самостоятельно 
создавать графики, таблицы, 
схемы, задавать их параметры 

умение самостоятельно вести поиск 
информации 

- находить в различных 
источниках информацию, 
необходимую для решения 
проблем; 

-Умение генерировать идеи и 
определять средства для их 
реализации 

- умение наблюдать природные 
явления и выполнять опыты 

- умениe выполнять 
лабораторные работы 

- умения выполнять 
лабораторные работы с 
использованием приборов, 
широко применяемых в 
практической жизни 

-умение выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить ответы на поставленные 
вопросы и излагать его. 

-умение планировать свое 
речевое и неречевое поведение в 
соответствии с ситуацией. 

-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое поведение в 
учебных и неучебных 
ситуациях. 

 -осуществление регулятивных 
действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 

-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 



 

коммуникативной деятельности 
на иностранном языке 

иностранного языка. 
Использование иностранного 
языка в других областях знаний. 

-умение формулировать личные 

понятия о безопасности; 
-умение анализировать причины 
возникновения опасности; 
-умение обобщать и сравнивать 
последствия опасных ситуаций; 
-овладение навыками 
самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 
опасных ситуациях; 

-умение моделировать 

индивидуальный подход 
к обеспечению личной 
безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; 
-освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях 
-умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их 
появления, а также на основе 
анализа специальной 
информации, получаемой из 
различных источников; 

-проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
-проявление способности к 
волевому усилию к выбору в 
чрезвычайной ситуации и к 
преодолению препятствий; 

-умение оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности 

- развитие любознательности, 
интереса и позитивного отношения к 
математической деятельности и к 
процессу образования в 

- умение видеть математическую 
задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, 
окружающей жизни; 

- умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем 

-умение применять 
индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения 
задач; 

- овладение приемами контроля и 
самоконтроля усвоения изученного 

-способность сознательно 
организовать и регулировать 
свою деятельность – учебную, 
общественную и другую 

-способность контролировать и 
корректировать деятельность, 
давать ее оценку 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое свойства 
предмета – общие, различные; 

-сознание того, что такое 
свойства предмета – 
существенные, несущественные, 
необходимые, достаточные 

умение выделять свойства в 
изученных объектах и 
дифференцировать их; 

- умение использовать знаково- 
символьную запись математических 
понятий 

- умение использования знаково- 
символьной записи 
математических понятий на 
других предметах 

- совершенствование умений в 
использовании знаково- 
символьной записи 
математического понятия; 

-Освоение базовых понятий: язык и 
речь, речь устная и письменная, 
монолог и диалог, речевая ситуация, 
типы и стили речи, разделы науки о 
языке, 

-проведение различных видов 
анализа слова, словосочетания и 
предложения 

-знания норм русского 
литературного языка и речевого 
этикета и использование их в 
речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний 

- создание текстов разных типов; -создание разностилевых текстов; -создание текстов, различных по 
жанру и стилю, с учетом сферы 
и ситуации общения; владение 

литературоведческой 
терминологией. 

 - планиметрическое 
моделирование; 

- моделирование 
пространственных тел; 

-умение понимать и формулировать 
тему, идею произведения; 
характеризовать героев. 

-умение определять род и жанр 
произведения, сопоставлять 
героев одного или нескольких 
произведений. 

-Чтение аутентичных текстов с 
извлечением необходимой 
информации, умение 
анализировать информацию, 
сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, 
составлять аннотацию 



 

прочитанного текста, выражая 
свое мнение 

-извлекать информацию из 
предоставленных источников, 

-Развитие исследовательских 
учебных действий: поиск и 

выделение информации, 
обобщение и фиксация 
информации 

-владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы), 

-умение выбирать источник 

информации, 

-Уметь прогнозировать 

содержание по заголовку текста, 
извлекать информацию из разных 
источников, выделять основную 
мысль и устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

- овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 
определенную тему 

- развитие умения давать 
определения понятиям объяснять 
смысл изученных исторических 
понятий и терминов 

- выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических 
событий и явлений, 

-определять причины и 
следствия важнейших 
исторических событий 

-Знание основных методов научного 
познания и методов исследования 
объектов и явлений природы 

-Понимание смысла основных 
научных понятий и 

законов, взаимосвязи между 
ними 

-Овладение такими 
общенаучными понятиями, как 

природные явления, эмпирически 
установленный факт, проблема, 
гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной 
проверки 

-овладение 
универсальными 

учебными действиями 
на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических 
моделей, процессов или 
явлений. 

-понимание различий 
между исходными фактами и 
гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 
объектами для их объяснения 

-понимание отличий 
научных данных от 
непроверенной информации 

-развитие смыслового чтения на 
иностранном языке 

-развитие смыслового чтения на 
иностранном языке, включая 
умение определить тему, 
выделить основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность 

основных фактов 

-способность творчески 
переосмысливать полученные 
знания о социальных и 
культурных особенностях, а 
также о системе ценностей и 
представлений, принятых в 
странах изучаемого языка. 

-приобретение опыта 
самостоятельного поиска 
информации в области безопасности 
жизнедеятельности; 

-приобрести опыт 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в 
области безопасности 

жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий; 
освоить приемы действий в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного 

характера 

-уметь анализировать явления и 
события природного, 

техногенного и социального 
характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 
последствия, проектировать 
модели личного безопасного 
поведения 
-уметь применять полученные 
теоретические знания на 
практике – принимать 

обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с 
учетом реально 
складывающейся обстановки и 



 

индивидуальных возможностей; 

- развитие умения классифицировать - овладение приемами анализа и 
синтеза объекта и его свойств;  
- устанавливать причинно- 

следственные связи 

-уметь анализировать явления и 
события, выявлять причины их 
возникновения и возможные 

последствия 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группах, 
выражать свою мысль, умение 
слушать других, вступать в диалог. 

- умение планировать работу 
группы и работать по плану 

- умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, 
работать в группах над задачами 
исследовательского характера; 

-восприятие на слух литературных 
произведений разных жанров, 
осмысленное чтение, адекватное 
восприятие 
- умение воспроизводить 
прочитанный или прослушанный 
текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

-умение пересказывать тексты с 
использованием образных 
средств и цитат из текста; 
-отвечать на вопросы по 
прочитанному или 
прослушанному тексту; 

-написание изложений и 
сочинений на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой 
изученных произведений; 
классных и домашних 
творческих работ, создание 
рефератов на литературные и 
общекультурные темы 

-освоение навыков работы в малой 
группе, вести диалог, высказывать 
собственную точку зрения 

- умение формулировать 
проблему, высказывать свою 
точку зрения и сопоставлять ее с 

точкой зрения других 

- умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
свои действия и действия 

партнеров.. 

- овладение навыками, 
необходимыми для речевого 
взаимодействия с представителями 
другой культурной общности 

-способность и готовность 
взаимодействовать с 
представителями другой 
культурной общности с учетом их 

речевых возможностей 

- способность и готовность 
активно взаимодействовать с 
представителями другой 
культурной общности в разных 

формах: устной (говорение) и 
письменной (чтение и письмо). 

-развитие интереса и способностей 
учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и 
творческой деятельности 

-уметь информировать о 
результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, 
находить компромиссное 
решение в различных ситуациях 

Использовать современные 
источники информации, в т.ч. 

материалы на электронных 
носителях, владение основами 
работы с учебной и 
внешкольной информацией, 
представлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.), 

-умение выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение, вести 
диалог 

- готовность к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработки общей позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения. 
-создавать устные 

монологические высказывания 
разного типа; 

-дальнейшее развитие и 
активное проявление 
коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, 

социокультурной, 
компенсаторной, учебно- 
познавательной), включая 
умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные 

социальные роли. 

-проявление навыков планирования 
своего речевого и неречевого 
поведения. 

- участвовать в дискуссии 
аргументировать собственную 
точку зрения 

-умение представлять и 
отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию 

-умение взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы 

-овладение умениями работать в 
группе с выполнением различных 
социальных ролей 

-владение навыками 
организации и участия в 
коллективной деятельности, 
-объективное определение 
своего вклада в общий 
результат, 

-строить продуктивное 
взаимодействие и 



 

сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 

 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 
самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 
- дать задание паре или группе, распределить роли участников и 
организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 
должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Содержание основного общего образования обучающихся с НОДА определяется адаптированной 
основной образовательной программой. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 
Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 

− в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 
Описание требований к формированию УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям (как в варианте 6.1, так и в варианте 6.2)  совпадает с 
описанием требований, представленных в ПООП ООО. При формиировании УУД у обучающихся с 
НОДА в отдельных предметных областях необходимо учитывать особенности их  психофизического 

развития, указанные выше.  
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с НОДА 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
(УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении 
основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой 

организации. При проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД обучающихся с 
НОДА в рамках урочной и внеурочной деятельности следует опираться на рекомендации ПООП и 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА на уровне основного общего 
образования. 

Включение обучающихся с НОДА в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеет 
следующие особенности: 
 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с НОДА определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности обучающихся в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 
их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся с НОДА 
овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 
в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с НОДА обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 
практически любые способности подростков. 

 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 
—тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интересов учителя; 



 

—необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

—организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
—раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с НОДА в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 
имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельные характеристики итогов 
работ. Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесён  со  всеми  характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 
определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. В состав участников проектной работы могут войти не 
только сами обучающиеся с НОДА (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — 
это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в БОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 160» может быть представлен по следующим основаниям: 

• Виды проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 
организационно-экономический механизм внедрения); 

• Содержание проектов: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 



 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• Количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 
человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
проекта; 

• Дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 
обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с НОДА на протяжении длительного 
периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 
самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 
плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 
мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 

20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно 
окрашенные темы. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценка хода и результата работы. Это 
позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 
обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 
на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- психологических потребностей 
партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения 
этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 
постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 
возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 
работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся с НОДА выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 
итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 
приступать к работе. Понятно, что обучающийся с НОДА, не имеющий опыта подобной работы, 
нуждается в помощи педагога именно в этот момент. 

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 
которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 
проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 
проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 
и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся с НОДА 
должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 



 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 
работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 
приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций; 
 выставки. 

 ногообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно- исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним 
из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 
приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 



 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 
(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 
каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 
Деятельность по развитию навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся с НОДА. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся с НОДА включают: 
 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся 
с НОДА:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 
команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного общего 
образования включает следующие этапы (разделы). 

Поиск и организация хранения информации 

5- 6 класс 7 – 8 класс 9 класс 

Умение искать 
информацию в словарях, 
энциклопедиях, в т.ч. 
компьютерных; 

Умение искать информацию в 
словарях, энциклопедиях, в т.ч. 
компьютерных, в сети Интернет 
Умение выбирать нужную 

информацию; 

Умение искать информацию 
в любом источнике информации; 
Умение анализировать результаты 
поиска информации; Умение 

указывать источники информации; 

Умение использовать 
средства поиска информации 

внутри компьютера. 

Умение составлять простой 
запрос для поиска информации в 

Интернете 

Умение составлять сложный 
запрос для поиска информации в сети 

Интернет, базах данных; 



 

Организовывать хранение 
информации на компьютере в виде 
папок и файлов (создавать, 
удалять, переименовывать, 
перемещать, 

копировать папки, файлы); 

Умение организовывать 
хранение информации на 
компьютере в виде системы 
вложенных папок (должна быть 
определенная структура); 

Умение организовывать 
хранение информации в виде 
иерархической структуры. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 
литература, технология, информатика и других предметов 

Знакомство со средствами ИКТ, умение обращаться с устройствами ИКТ 

Умение правильно 
включать, 

выключать компьютер и 
др. технические устройства 

(магнитофон, телевизор, DVD- 
плеер и т. д.) 

Подключать устройства к 
компьютеру 

Соединять устройства ИКТ 
(блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 
Подключать устройства ИКТ к 
электрическим и 

информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 

Соблюдать правила 
техники 

безопасности , правила 
гигиены при работе с техникой 

Знать правила техники 
безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе 

способность и готовность к 
принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, 
эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

Входить в ОС, запускать 
приложения: калькулятор, 
текстовый редактор, простой 
графический редактор 

Входить в информационную 
среду 

образовательного 
учреждения, в том числе через 

Интернет 

Размещать в 
информационной 

среде различные 
информационные объекты; 

Создавать, сохранять файл Создавать комбинированные 
документы 

Владеть основными 
приемами 

работы с папками , 

файлами(создать, удалить, 
переименовать, переместить, 

копировать) 

Умение выводить 
информацию 

на бумагу (умение 
пользоваться принтером) 

сканировать и распознавать 
«бумажные» текстовые 

документы 

пользоваться персональным 
компьютером и его 

периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, 
мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым 
датчиком). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 
технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности 

Фиксация изображений и звуков 

Умение осуществлять 
фото- 

видео съемкe , 
Умение осуществлять 

запись звукового сообщения; 

Умение вводить информацию 
с фото-видео-аппаратуры в 
компьютер 

Умение учитывать смысл при 
фиксации изображения; 

Выделять для фиксации 
отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных 
элементов; 

Выбирать технические 
средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии 
с поставленной целью; 

Проводить обработку 
цифровых фотографий с 
использованием звуковых 

редакторов; 
Осуществлять видеосъемку и 



 

проводить монтаж отснятого 
материала 

применять простейший 
графический редактор для 

создания и редактирования 
простых рисунков; 

Cоздавать презентации на 
основе 

цифровых фотографий 

использовать основные 
приёмы 

создания презентаций в 
редакторах презентаций 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, русский 
язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Умение вводить русский 
текст 

с клавиатуры; 

Умение вводить русский и 
иностранный текст с 

клавиатуры; 

Умение структурировать 
текст в 

соответствии с его смыслом, 
средствами текстового редактора; 

 

Создавать текст на русском 
языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

Умение редактировать 
текст 

(поиск, замена, удаление 

символов, фрагментов текста); 

Умение настраивать свойства 
абзацев: выравнивание, 

междустрочный интервал и т. д. 

Форматировать текст 
(настраивать свойства 

символов: шрифт, начертание, цвет; 

абзацев: выравнивание); 

Умение создавать простую 
таблицу; 

Умение создавать сложные 
таблицы, 

списки 

 

Умение запускать простой 
текстовый редактор 

(например, WordPad), сохранять 
документ 

Умение осуществить 
орфографическую и 

синтаксическую проверку текста на 
русском языке; 

Умение обрабатывать 
готовый 

текстовый документ. 

Умение добавлять в 
текстовый 

документ графические 
примитивы 

Умение добавлять 
мультимедиа 

объекты (картинки, 
анимацию); 

создавать гипертекстовые 
документы; выполнять 

кодирование и де кодирование 
текстовой 

 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, 
Win dows 1251); использовать ссылки 
и цитирование источников при 
создании на их основе собственных 
информационных объектов 

 Сканировать текст и 
осуществлять 

распознавание 
сканированного текста; 

записывать звуковые файлы с 
различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации) 

кодировать и 
декодировать 

сообщения, используя 
простейшие коды; 

оценивать размеры файлов, 
подготовленных с 

использованием различных 
устройств ввода информации в 
заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, 

видеокамера) 

Создавать текст на основе 
расшифровки аудиозаписи, в том 
числе нескольких участников 
обсуждения; 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 
язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

Умение создавать 
геометрические объекты в 

текстовом редакторе и растровом 
редакторе Paint; 

Умение рисовать при 
использовании 

графического планшета 
(рисование, дорисовывание, создание 
собственных рисунков); 

Умение создавать и 
редактировать изображения с 

помощью инструментов растрового 
графического редактора; создавать и 
редактировать изображения с 



 

помощью инструментов векторного 
графического 

редактора 

Умение создавать 

сложные 
графические объекты с 

повторяющимися и/или 
преобразованными фрагментами 

Создание графов, схем, 

диаграмм в 
текстовом редакторе, в 

программе создания презентаций, в 
системе компьютерного черчения; 

Создание анимационных 

объектов в программе 
создания анимации. 

Редактирование 

графических 
примитивов 

Редактирование 

фотоизображений 
(вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение 
контрастности). 

Создание изображений в 

графическом редакторе, 
CorelDraw, Photoshop 

Умение создавать 
простейших 

схем с помощью 
графического редактора 

Создание планов территории 
с 

помощью векторного 
графического редактора , например 
CorelDraw, 

Компас; 

Умение создавать сложные 
схемы, графики и диаграммы, 

с помощью векторного 
графического редактора 

Умение создавать 
графические 

объекты в CorelDraw 

Обработка графических 
изображений в таких 

редакторах как Adobe Photoshop; 

Создание и обработка 
графических объектов в 

векторных и растровых графических 
редакторов 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Избирательно относиться 
к 

информации в 
окружающем информационном 
пространстве, отказываться от 

потребления ненужной 
информации; 

Сохранять для 
индивидуального 

использования найденные в 
сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них; 

 

Умение запустить браузер осуществлять 
взаимодействие 

посредством электронной 

почты, чата, форума; определять 
минимальное время, необходимое 
для передачи известного объема 
данных по каналу связи с 

известными 
характеристиками 

создавать с использованием 
конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные 

объекты в виде web-страницы, 
включающей графические объекты 

работать с электронной 
почтой 

(регистрировать почтовый 
ящик и пересылать сообщения); 

Работать с особыми видами 
сообщений: диаграммы, 

рисунки, видео (просматривать 
картинки 

,видео, сохранять на 
компьютер 

использовать ссылки и 
цитирование источников при 

создании на их основе собственных 
информацион-ных объектов 

Умение создавать 
гипермедиа 

сообщения 
осуществлять поиск 

нформации в сети 
Интернет с использова- нием 
простых запросов (по одному 
признаку); 

Умение обрабатывать 
гипермедиа 

сообщения 
Создание текстового 

документа с 
гиперссылками 

Умение обрабатывать 
гипермедиа 

сообщение 
Умение создавать 

веб-страницы с 
картинками, видео 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при 
изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Соблюдать нормы С уважением относиться к оценивать возможное 



 

информационной 
культуры, этики и права; 

частной 
информации и 

информационным правам других 
людей. 

количество 
результатов поиска 

информации в Интернете, 
полученных по тем или иным 
запросам; 

использовать редактор 
презентаций или иное 

программное средство для 
создания анимации по 
имеющемуся сюжету; 

Умение составить 
презентацию как 

поддержку к устному 
сообщению (умение анализировать 
текстовый материал, умение 
визуализировать материал, умение 
выделять главное в тексте, умение с 

помощью программы создания 
презентация 

создать слайд-шоу) 

создавать на заданную тему 
мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, 
звуки, графические изображения 

Умение передать 

сообщение по 
электронной почте 

Умение грамотно выражать 

свои 
мысли 
 

Умение общаться в чате 
 

Умение правильно 
формулировать вопросы 

Вести личный дневник (блог) 

с 
использованием 

возможностей Интернета (умение 
создавать веб- страницы, размещать 
их на сервере, умение пользоваться 
конструктором сайта) 

способность и готовность 
к 

общению и 
сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе 

образовательной, 
общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

Умение вести диалог Умение строить диалог на 
телеконференции 

уметь выбирать способ 
представления данных в 

соответствии с поставленной 
задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы 

Уметь составлять и строить 
схемы, 

графики и диаграммы в 
различных редакторах 

Умение формировать 
электронное 

портфолио (умение работать 
с текстовыми редакторами, 
обрабатывать фото-видео материал) 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 
внеурочной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Умение пользоваться 
виртуальными 

лабораториями при решении задач 

исследовать с помощью 
информационных моделей 

объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 

работать с готовыми 
компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 
создавать однотабличные базы 
данных 

Уметь преобразовывать 
объект 

из одной формы 
представления информации в 
другую с минимальными 

потерями в полноте информации 

Умение строить 
математические 

модели 

Уметь создавать 
однотабличные 

базы данных; осуществлять 
поиск записей в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных 

Уметь создавать простые 
вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и 
проводить несложные вычисления 

Уметь использовать 
электронные 

таблицы для обработки 
данных (умение производить 

расчеты, строить диаграммы и 
графики) 

создавать электронные 
таблицы, 

выполнять в них расчеты по 
встроенным и вводимым 

пользователем формулам; строить 
диаграммы и графики в 

электронных таблицах 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 
целей; соотносить свои 

Умнее планировать работу п 

проведению экспериментов в 
исследовании 

Умение строить выводы на 

основе полученной в исследовании 
информации 



 

действия с планируемыми 
результатами 

Владеть информационным 
моделированием как 

основным методом приобретения 
знаний 

Иметь возможность 
дискретного 

представления 
аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, 
музыка, кинофильмы) 

Уметь визуализировать 
информационную модель 

(сделать flash-анимацию) 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

 
В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-компетенции. Для 

обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и речевыми нарушениями данные компетенции 

играют важную роль в процессе получения качественного образования. Указанные компетенции 
необходимы в современных условиях при реализации дистанционных образовательных технологий. 
Дистанционные технологии играют важную роль в процессе обучения лиц с НОДА, их необходимо 
использовать в тех ситуациях, когда нет возможности создать специальные условия получения 
образования в образовательной организации, когда по состоянию здоровья обучающиеся с НОДА не 
могут посещать образовательную организацию, например, обучающийся с НОДА находится на 
длительной реабилитации в организациях медицинского профиля, и др.  

ИКТ-компетенции обучающиеся с НОДА могут получать как на уроках, находясь в 

образовательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты в сфере формирования 
ИКТ-компетенций те же, что и у нормативных сверстников. Они должны владеть поиском и передачей 
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В тоже время, возникают ситуации, когда часть обучающихся с НОДА не владеют знаниями в 
области ИКТ-технологий. Такие ситуации возникают из-за позиции родителей, которые обеспокоены 
влиянием гаджетов на здоровье обучающегося с НОДА. Поэтому, необходимо проводить 
просветительскую работу с родителями, консультироваться с врачами в индивидуальных случаях о 

допустимом режиме взаимодействия с электронными устройствами при формировании 
ИКТ-компетенций у обучающихся с НОДА. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию 
ИКТ-компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами и видами учебной деятельности 
нормативных сверстников.  

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на компьютере в силу 
значительных нарушений манипулятивной функции рук, должно быть предоставлено специальное 

оборудование. Также необходим индивидуальный подбор и подключение встроенных специальных 
возможностей компьютера. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования обучающиеся с НОДА  активно включаются в 
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 
показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 
действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 
общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 
действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 
работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 



 

схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1)принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося 

с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 
пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся с НОДА при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 
процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся с НОДА в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 
работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 
когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 
так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 
ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 



 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 
класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 
учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 
в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 
резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия 
для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 
развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 
соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 
является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 
требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 
помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. .Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся с НОДА, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 
существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся с НОДА может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 
может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 
зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 
становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 
(5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 
форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 
авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 



 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов 
и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 
темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 
программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 
тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 
 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 
чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 
этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 
развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 
особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 
передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 
выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 
использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 



 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 
которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 
следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 
или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

 В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 
должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 
и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 
и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 
обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 
нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 
исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 
в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 
деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 
можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 
инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

 Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 
задачи в творческую). 

 Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 
или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 
рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 
на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у обучающихся с НОДА преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 



 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
 Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. 
е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 
координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 
действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 
педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 
последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 
претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 
понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 
деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 
стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 
учащимися с НОДА предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 
образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 
учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 
заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 
освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 
образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных умений, 
формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и 
личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 
положено в основу построения целостного учебно- воспитательного процесса. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 
и др.). 



 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей адаптированную образовательную программу основного общего 
образования.  

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 
 владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся соответствующего уровня 

образования; 
 владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях обучающихся с 

НОДА и их особых образовательных потребностях на уровне основного общего образования; 
 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках ФГОС; 
 участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной организации; 

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках формирования УУД; 
 владение навыками формирующего оценивания; 
 умение применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
Программа формирования УУД в БОУ г. Омска «БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 160»» 

 План работы МО учителей основной школы по формированию УУД 

 План работы психолога (психологической службы) по формированию и мониторингу УУД 

 План административного контроля результатов формирования УУД 

 План административного контроля процесса и результатов внедрения системы оценки 
планируемых результатов 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА универсальных учебных 

действий 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования.  

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития. Исходя из того что в подростковом возрасте 
ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 
этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 

- для педагога Программа формирования УУД 

 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в начальной школе, дополнив 
традиционное содержание учебно- воспитательных программ, 

 конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 

 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего 
образования. 

- для обучающихся  с НОДА – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 



 

 мотивация достижения; 

 развитие основ гражданской идентичности; 

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
свои действия, лишь заучивает и воспроизводит) 

2) Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, 
уже усвоенному алгоритму); 

3) Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

6) Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 
способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи  

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) учебных 
предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников с НОДА будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся 
в разделе 1.3. настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с НОДА универсальных учебных действий 

ФГОС ООО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования». 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 
следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия 
по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 
может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся несоответствия 
между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 
на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умения 
осуществлять проектную деятельность, способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах 
основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 
соответственно, выступают: 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 



 

 соответствие возрастно-психологическим нормаьивным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 
.К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
Для оценки уровня сформированности новых (метапредметных) результатов можно предложить: 

1. Систему заданий, разработанных авторским коллективом под руководством А.Г. Асмолова 
(Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: система 
заданий: пособие для учителя/ под ред.А.Г. Асмолова. М.:Просвещение, 2021) Классические, 
хорошо проверенные методы, предложенные авторами, обладают целым рядом достоинств, однако 

довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога.  

2. На этапе предварительной диагностики возможно использование специальных интегрированных 

проверочных работ (тестов) по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий). При этом контролироваться будут не столько знания, сколько 
умения их использовать за пределами предметной области. Поскольку данные тесты направлены на 
определение не только ЗУНов, но и компетенций, они не являются полностью закрытым (не 
предполагают только выбор правильных вариантов ответа), но включают в себя творческое задание 

Тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 
промежуточного, и для итогового контроля  

3. Диагностика метапредметных результатов может быть проведена в рамках проекта. 

Инструментарий включает: текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, лист 
самооценки, сценарий проведения занятия, рекомендации по организации работы групп, памятку, 
информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, отчет.  

4. Комплексная работа с текстом. Предметом проверки становятся стратегии смыслового чтения и 
способы работы с текстом. Выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных 
при изучении разных предметов. Задания могут быть связаны с разными учебными предметами, 

информацией текста, личным опытом школьника, современностью. В комплексной работе может 
быть использовано до четырех тематических (предметных) блоков.  

5. Оценка портфолио с целью оказания помощи обучающемуся в развитии его способности 
анализировать собственную деятельность. 

Портфолио могут содержать рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход 
к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и 
учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, 
но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом 
важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает 
навыки оценки собственных достижений. 

Виды портфолио 

• Портфолио документации 

• Портфолио процесса 

• Портфолио показательное (презентационное) 

• Портфолио рабочее (работ) 

• Портфолио оценочное 

• Портфолио тематическое, проблемное 

6. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в 
то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального 
события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие 
материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде 
проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 
выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 
результатов. 

Анализ участия обучающихся с НОДА в ежегодных конкурсах и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых в 
школе, районе, городе также свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной 
школы. 

Требования к выстраиванию системы оценивания: 



 

- включение обучающихся с НОДА в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 
внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 
каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 
- самоанализ и самооценку обучающихся с НОДА; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 
также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 
процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

 При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с НОДА следует 
руководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 2.1. 

Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 
 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех участников 

образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
обучающегося. В результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно применение метода 
экспертной оценки посредством деятельности ППк. 

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в БОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 160»  создана рабочая группа под руководством руководителя 
образовательной организации, заместителя руководителя или других представителей образовательной 
организации (учителей-предметников, педагога-психолога), осуществляющих деятельность в сфере 
формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для всех обучающихся с 

НОДА с учетом сформированных текущего и перспективного учебных планов и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 
 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов и коррекционных курсов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 
действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с НОДА универсальных учебных действий; 
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся с 
НОДА; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и коррекционным 



 

курсам с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 
 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, коррекционных курсов и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 
общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД на 
уровнях начального и основного общего образования; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 
педагогами-психологами по анализу и способам развития УУД у обучающихся с НОДА; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у 
обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания разделов программы по 
развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности содержания индивидуально 
ориентированной работы представляются в рабочих программах по учебным предметам, курсам, 

коррекционным курсам. 
Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. Результаты реализации программы периодически 
анализируются, в них вносятся необходимые коррективы. 

 
 
 
 

Специфика формирования и развития универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 
определяется их нозологически обусловленными особенностями: уровень развития общей и мелкой 
моторики, манипулятивной функции рук, разборчивость речи и связанные с этим коммуникативные 
трудности, особенности познавательной и регуляторной сферы. При выборе направлений и форм 
учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо учитывать их доступность для 
обучающихся с НОДА с точки зрения двигательных возможностей. Выраженность астенических 
проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических процессов) у 

обучающихся с НОДА приводят к снижению самостоятельности в организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в сравнении со здоровыми сверстниками. К началу 
обучения на уровне основного общего образования, как правило, они еще не обладают навыками 
самостоятельной работы, требуется значительная организационная помощь. Необходимо постепенно 
расширять возможности обучающихся с НОДА в выборе уровня и характера самостоятельной работы, 
снижая степень организационного контроля со стороны педагогических работников. Неравномерный, 
дисгармоничный характер формирования отдельных психических функций обучающихся с НОДА 

определяют специфику развития универсальных учебных познавательных действий. При постановке 
задач, формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс упрощенные 
учебно-познавательные задачи, имеющие практико-ориентированную направленность и решаемые в 
различных предметных областях; организовывать специальное обучение “переносу” сформированных 
знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать использование алгоритмов выполнения 
различных видов заданий с конкретизацией действий при самостоятельной работе. Формирование и 
развитие у обучающихся с НОДА компетенций в области ИКТ требует создания специальных условий в 
части специального вспомогательного оборудования и ассистивных технологий. 

2.3. Программа коррекционной работы. 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом ФАОП ООО для обучающихся с НОДА 
(вариант 6.1). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА в освоении 
АООП ООО (вариант 6.1) с учетом их особых образовательных потребностей, коррекцию нарушений 
развития, социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 
ПКР должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 
направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 
деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с НОДА и 
мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 



 

коррекционно-развивающих занятий; 
успешное освоение АООП ООО (вариант 6.1), достижение обучающимися с НОДА предметных, 

метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования БОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 160». Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и 
развития имеющихся ресурсов обучающихся с НОДА предполагается система комплексной помощи, 
которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее 
ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
НОДА. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
(ИПРА). 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и возможностей 
образовательной организации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с НОДА, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного уровня образования 
опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает особенности психологических 
новообразований данного возрастного периода. 
Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление основных нарушений 
познавательного и речевого развития, препятствующих освоению образовательной программы, и 
социальную адаптацию обучающихся с НОДА. В связи с этим в программе находит отражение развитие 
значимых для обучающихся с НОДА компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в 

социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в 
различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  
Обучающиеся с НОДА нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в 
отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи 
общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в 
помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у 
взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познавательной 
деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом профессиональных 
предпочтений обучающихся с НОДА.  
Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных компетенций у 
обучающихся с НОДА, способствующих освоению социального опыта и возможности его переноса в 
реальные жизненные ситуации. 
Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных состояний, особенно в 
ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие личностных 
компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и логических операций, 
дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых 
компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 
ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО обучающихся с НОДА, 
поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций.  
ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, 
развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и специалистов 
(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном 
сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для каждого 
ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 
нарушения. 
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.   
Приоритетными направлениями ПКР на этапе основного общего образования становятся 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Программа коррекционной работы БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 160» в соответствии со 
Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 



 

образования. 
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 
являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с НОДА в общеобразовательном 
учреждении. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического 
сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с НОДА для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социальной 
адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с НОДА; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся с НОДА;  
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей; 
 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, навыков 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений о социуме и 
собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с НОДА. 
 Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные речевые нарушения. Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 



 

 
Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при изучении 
предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в 
освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 
Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе, 
необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной нозологической 
группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования. 
ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи обучающимся с НОДА 
для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, 
дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 
Система комплексной помощи включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА на уровне основного 

общего образования; 
 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 
 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

НОДА; 
 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической 

помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 
 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения.  
1. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья на ступень основного общего 
образования проводится анализ заключений специалистов различного профиля и социальных партнеров 
образовательного учреждения. 

2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, учителя предметники, классный руководитель и др.) с целью учета особенностей развития детей 
и выявления особых образовательных потребностей обучающихся. 
3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развития учащихся с ОВЗ на 
предыдущем этапе обучения (в начальной школе). 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

трудностями в обучении.  
1. При переводе учащихся с НОДА на ступень основного общего образования формируется списочный 
состав специальных (коррекционных) групп детей с НОДА, с выявленными логопедическими и 
психологическими трудностями, учащихся, имеющих трудности в усвоении учебной программы.  
2.  Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы индивидуального обучения по 
всем предметам, входящим в учебный план. 
3.  Для детей, обучающихся по индивидуальной программе, а также с использованием надомной формы 

обучения назначаются учителя предметники, которые также планируют учебно-воспитательную работу с 
учетом полученной на предыдущем этапе информации.  
4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Планируется  или продолжается 
взаимодействие с социальными партнерами школы.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 



 

ребёнка.  
1.  В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику развития каждого 

ребенка, с учетом созданных условий.  
2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности проводимых мероприятий. 
 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на ступень основного общего 
образования, а также с учетом результатов работы на ступени начального общего образования,  

специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекции индивидуальных образовательных 
программ, планов работы, рабочих программ, предметов, дисциплин.  
2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 
      Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-развивающую 
службу, которая включает четыре группы: 
- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая осуществляет 
контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп; 
- социально-педагогическая группа состоит из учителей ступени начального общего образования,  
учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, которые осуществляют 
учебно-воспитательный процесс и социального педагога, которые оказывают помощь в проблемных 

ситуациях; 
- профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей адаптивной физической культуры, учителя 
ритмики, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 
- психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, учителя-логопеда,  которые 
осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 
направленности коррекционной работы.  
     Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы основного общего 
образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  
Социальное партнёрство включает: 
- Городская психолого-медико-педагогическая комиссия, 
- Родительская общественность; 
- Центр детского творчества г. Омска. 
Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа 
Цель: обеспечение своевременного выявления учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

Диагностическая работа включает: 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с НОДА, 

выявление индивидуальных возможностей; 

• изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся с НОДА; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося 
с НОДА; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося 
с НОДА; 

• выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с НОДА и 



 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 
• изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
Данные диагностических обследований в начале и в конце учебного года заносятся в индивидуальную 
карту развития учащегося. Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном 
совещании при завучах. Результатом работы является разработка, реализация индивидуальной 
коррекционной программы (или маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности 
коррекционно-развивающей работы. 
Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на обследование в городскую 

ПМСС, с целью определения образовательного маршрута. 
Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения; создание 
условий по формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичност
ь в 
течение года) 

Ответственн
ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 
сопровождение 
детей с НОДА 
 

Планы, 

программы 
 

Разработка индивидуального 

образовательного плана . 
Разработка воспитательной 
программы работы с классом и 
индивидуальной 
воспитательной 
программы для детей с НОДА. 
Осуществление 

педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь 

 

Учитель- 

предметник, 
классный 
руководител
ь. 
 

Обеспечить 
психологическое 

и логопедическое 
сопровождение 
детей с НОДА 
 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 
параметров 
 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 

2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития 
ребенка 

сентябрь 
 

 
 
 
 
октябрь-май 
 

Педагог-пси
холог 

Учитель-лог
опед 
 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для 
сохранения и 

Позитивная 

динамика 
развиваемых 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 
работе с детьми с НОДА 

В 

течение 
года 

Фельдшер 

школы 
 



 

укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
НОДА  

параметров 
 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс. Организация 
оздоровительных 
мероприятий по показаниям. 
Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование 
навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Консультативная работа включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 
коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающегося с НОДА на уровне основного общего 
образования; 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения 

успешной социализации; 
 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с НОДА, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и 
личностной сферы обучающегося с НОДА и психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с НОДА;  
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и правил 

общественного уклада; 
 развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 
 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 
в 

течение года) 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам обучения 

детей с НОДА 
 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка плана 
консультативной работы 
с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками 
школы 

Индивидуальные 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 
 

Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора  
по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка плана 

Индивидуальные 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 
 

Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Социальный 



 

превентивной 
помощи 
 

консультативной работы 
с ребенком 

педагог 
Заместитель 
директора  
по УВР 

Консультирование 
родителей по 
вопросам обучения 
детей с НОДА, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого- 
физиологическим 

особенностям 
детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной работы 
с родителями 
 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 
 

Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора  

по УВР 
 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.  
Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с НОДА посредством 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации и страницы 

образовательной организации в социальных сетях; 
 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, 

размещение информации на официальном сайте образовательной организации и странице 
образовательной организации в социальных сетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с НОДА. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственн
ые 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

Организация 
работы  
индивидуальных и 
групповых 
консультаций по 
вопросам обучения 
и развития детей  с 
ОВЗ 

Информационные 
мероприятия, 
буклеты, 
родительские 
собрания, 
публикации на 
школьном сайте 

По отдельному 
плану-графику 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
педагог-пси
холог, 
учитель-лог
опед.  

Психолого-педагоги
ческое просвещение 
педагогических 
работников по 

вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей  с 
НОДА 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам обучения 

и развития детей с 
ОВЗ 

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плану-графику 
 
 

 
 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
педагог-пси

холог, 
учитель-лог
опед. 
 

 

Данная работа в БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 160» предусматривает такие формы 
просветительской деятельности: 

Тема  Виды и формы 
деятельности 

Категория  Сроки Ответственный  

«Результаты 
диагностического 
обследования учащихся 
при поступлении в 5 класс» 

Родительские 
собрания 

Родители 
(законные 
представители) 

Октябрь, 
ноябрь 

Педагог-психоло
г 

«Особенности 
прохождения 
адаптационного периода» 

Родительские 
собрания 

Родители 
(законные 
представители) 

Октябрь Педагог-психоло
г 

«Особенности Родительские Родители Октябрь Педагог-психоло



 

психического и речевого 
развития  школьников с 
НОДА» 

собрания (законные 
представители) 

г, 
учитель-логопед 

«Детско-родительские 

отношения». 

Индивидуальные 

консультации, 
беседы 

Родители 

(законные 
представители) 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

«Особенности 
психофизического и 
речевого  развития 

ребенка». 

Индивидуальные 
консультации, 
беседы 

Родители 
(законные 
представители) 

В течение 
года 

Педагог-психоло
г, 
учитель-логопед 

«Школьная успеваемость» Индивидуальные 
консультации, 
беседы 

Родители 
(законные 
представители) 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
классные 
руководители 

«Использование 
результатов 
психологического 
мониторинга 
познавательной и 

личностной сферы 
учащихся в работе 
учителя» 

Психологический 
лекторий 

Педагоги школы Октябрь, 
ноябрь 

Педагог-психоло
г, 
учитель-логопед 

«Индивидуально-типологи

ческие особенности 
различных категорий детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Публикация на 

школьном сайте, 
буклеты 

Родители 

(законные 
представители), 
педагоги 

В течение 

года 

Педагог-психоло

г, 
учитель-логопед 

 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов:  
− Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК). 
− Занятия с психологом (по рекомендации ПМПК). 
− Специальные коррекционные занятия по предметам, направленные на ликвидацию пробелов в 
знаниях. 
Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в 
следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после длительной 
болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на помощь 
в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных личностных 
нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по преодолению 

индивидуальных образовательных дефицитов; 
 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной, 

коррекционно-развивающей помощи. 
В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках дополнительных занятий и 
коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить учителя-дефектологи 
(олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, реализующие 
адаптированную основную образовательную программу. 
 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Организационный раздел 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 
психолого-педагогического консилиума.  
Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педагогов, 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая направлена на 

решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА и определяет стратегию оказания психолого-педагогической 
помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 
Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 
 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов адаптации 



 

и социализации обучающихся с НОДА; 
 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовка 

коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 
коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 
индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 
траекторий развития обучающихся с НОДА; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы 
коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 
индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания. 

Консилиум может быть создан в любой образовательной организации при наличии в ней специалистов 
или дополнительном их привлечении на договорной основе. Консилиум создается на основе ежегодного 
приказа, определяющего его состав. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на 
руководителя образовательной организации. В состав консилиума входят специалисты образовательной 
организации: учителя, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. В 

случае отсутствия какого-либо специалиста организация может восполнить дефицит на договорной 
основе посредством внешнего ресурса. 
Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной организации, утвержденным 
руководителем образовательной организации, которое разрабатывается на основании Распоряжения 
Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» и дорабатывается в соответствии 
соответствующими статьями Закона об образовании в РФ, ФГОС общего образования по уровням 
образования. Положением определяется структура ППк, основные направления деятельности и общий 

регламент работы, документация, порядок и срок ее хранения.  
Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА 
программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 
расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития.  
Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части овладения 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с НОДА в различных 
средах. Личностные результаты. Конкретные требования к результатам коррекционной работы раскрыты 
в программах коррекционных курсов специалистов. 
Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 
обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 
2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 
образования обучающимся с НОДА. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 
коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 
способствующих достижению обучающимися с НОДА предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с НОДА навыков жизненной компетенции.  
5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 
6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП 

ООО. 
 

Механизмы реализации Программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 



 

сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является 
ППк. 

С детьми данной группы работают классные руководители, психолог, которые отслеживают динамику 
развития и достижений обучающихся через карты динамического наблюдения, социальный педагог 
тесно взаимодействует с семьей. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются 
на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к 
календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 
направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации создана система 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с НОДА. 
 

Модуль 

сопровождения 

Содержание 

Концептуальный Разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы организации субъектов 

сопровождения. Основная цель сопровождения – оказание помощи в 

решении проблем ребенка с НОДА. Организационно-управленческая 

форма сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная 

задача которого -защита прав и интересов ребенка. 

Диагностико- Подбор педагогической и психологической диагностики с целью 

консультативный выявления детей с НОДА на начальных этапах обучения. 

 Дополнительный комплекс методик предполагает исследование 

 личностного, интеллектуального и учебного уровня развития детей, 

 имеющих ограниченные возможности, мониторинг динамики развития, 

 успешности освоения основной образовательной программы основного 

 общего образования. По результатам диагностик проводится 

 консультативная деятельность различными специалистами (педагогами, 

 психологами). 

Коррекционно- На основе диагностических данных обеспечивает создание 

развивающий педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными 

 индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно- Проведение лечебно-провпрофилактических мероприятий, соблюдение 

профилактический санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально- Организация социально-педагогической помощи детям с НОДА и их 

педагогический родителям. 

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

письменной форме их родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с НОДА  
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 
образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализация программы коррекционной работы АООП ООО предполагает продолжение 
функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с НОДА, включающую: 
- комплексное обследование; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации программы 
коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение меапредметных и 

личностных результатов образования. 

- № Виды деятельности Ответственный 



 

1 Организация учета численности детей с НОДА, изучение 
потребности в создании условий для получения ими 
образования, наличие этих условий. 

Зам. по УВР, 
педагог-психолог, 
медицинский 
работник 

2 Изучение проблем детей с НОДА, состояния их здоровья, динамики 
состояния здоровья (улучшение, ухудшение), анализ медицинской карты. 

Медицинский 
работник 

3 Создание диагностического инструментария для проведения 
психологической диагностики по выявлению эмоционально- 

личностных проблем детей. 

Педагог-психолог 

4 Проведение психологической диагностики по уровню 
подготовленности детей к обучению в основной школе, 
адаптации к школьным условиям, выявление детей с 

проблемами в обучении и социализации. 

Педагог-психолог, 
учитель логопед 
учитель-дефектолог 

5 Проведение педагогической и психологической диагностики 
по изучению индивидуальных и возрастных особенностей 
развивающейся личности ребенка с НОДА, оказание 
необходимой помощи в решении личностных проблем. 

Классный 
руководитель, педагог- 
психолог 

6 Организация постоянного контроля за благополучием семьи 

ребенка с НОДА. При необходимости оказание семье помощи. 

Классный 

руководитель, педагог- 
психолог, зам. по ВР 

7 Создание вариативных условий для получения образования 
детьми с НОДА (либо в обычном классе, либо индивидуально на дому, либо в 
классах по адаптированной общеобразовательной программе). 

Администрация ОО 

8 Обеспечение участия детей с НОДА независимо от степени 
выраженности нарушений их физического развития в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Классный 
руководитель, педагог- 
организатор 

9 Организация консультативной работы с родителями, 
воспитывающими детей с НОДА, при необходимости 
организация специальной помощи семье. 

Классный 
руководитель, педагог- 
психолог, учитель- 
логопед, учитель- 

дефектолог 

10 Отслеживание динамики уровня развития познавательной 
деятельности, эмоционального состояния, социометрического 

статуса детей с НОДА. 

Классный 
руководитель, 

педагог- психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

11 Организация обучения детей с НОДА по программам, разработанным на базе 
общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 
возможностей таких обучающихся (эти программы несколько облегчены, 
требования к практическим работам менее жестки) – по необходимости. 

Зам.директора по 
УВР 

12 Организация работы оздоровительной группы как средства реабилитации и 
социализации детей с НОДА (спортивные занятия с учетом индивидуальных 
особенностей каждого 

занимающегося). 

Учитель физической 
культуры 

13 Индивидуальное консультирование, организация коррекционных и 
развивающих занятий с ребенком с НОДА (по необходимости) 

Педагог - психолог, 
учитель логопед, 

учитель-дефектолог 

14 Проведение школьного ППк Зам. по УВР, классный 
руководитель; 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 
медицинский 
работник 



 

15 Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей со всеми участниками образовательного 
процесса-обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Администрация, 
педагог - психолог, 
учитель логопед, 
учитель-дефектолог 

16 Содействие детям с НОДА в реализации их права на получение среднего 
профессионального и высшего профессионального образования: обеспечение 
возможности для сдачи государственного экзамена в условиях, 
соответствующих особенностям физического и психического развития и 
состояния здоровья данной категории выпускников. 

Администрация 

17 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий (развивающие игры, 
релаксационные упражнения). 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
учитель логопед, 



 

2.4.Программа коррекционной работы логопеда 

Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что:  

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические (речедвигательные) 

нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они обуславливают 
недостаточную разборчивость речи, что может приводить к коммуникативным затруднениям.  

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи, имеют место недостатки 
связной речи.  

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают трудности в 

овладении навыками чтения и письма.  
У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных, психических и 
речевых нарушений.  
Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и преодоление нарушений 
речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и письменной речи, совершенствование 
коммуникации обучающихся с НОДА для успешного усвоения академического компонента образовательной 
программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. (основное образование) для 
обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  
1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. Развитие и 
тренировка различных коммуникативных умений.  

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, используя различные 

виды коммуникации как средства достижения цели.  

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному самовыражению на 
уровне, соответствующем возрасту и коммуникативным потребностям обучающихся.  
2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее нарушений. Развитие 
связной речи.  

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:  

 формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков 

речи;  

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие артикуляционной моторики 
(в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата – 
спастического пареза, гиперкинезов, атаксии); 

 развитие речевого дыхания, голоса и просодики; формирование силы, продолжительности, звонкости, 

управляемости голоса в речевом потоке; формирование синхронности речевого дыхания, голоса и 
артикуляции.  
3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма. 

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и синтаксическом 

уровне.  

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных функций.  

Содержание программы коррекционной работы логопеда определяют следующие принципы: 

 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления 
коррекционно-логопедической работы для каждого обучающегося с НОДА определяются на основании 
данных логопедического обследования; 

 принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, уровня актуального речевого 

развития обучающегося с НОДА; 

 принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в динамике развития обучающихся с 
НОДА. Логопедическая работа должна быть направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со 
стимуляцией развития всех сторон речи (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических функций; 

 принцип онтогенетического последовательного поэтапного логопедического воздействия с опорой на 

сохранные функции; 



 

 принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать в комплексе с учетом всех 
клинических и психолого-педагогических особенностей обучающихся с НОДА и социальных факторов. 
Данный принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в 

обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
обучающихся с НОДА; 

 принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными на развитие двигательных, 
речевых функций. Необходима согласованность действий логопеда, психолога, других специалистов 
сопровождения, невролога, врача ЛФК и их общая позиция при обследовании, постановке диагноза и 
коррекции; 

 принцип преемственности, который обеспечивает связь программы коррекционной работы логопеда с 
другими разделами программы основного общего образования: программой формирования универсальных 
учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 
Перечень и содержание направлений  коррекционной работы логопеда   

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 
коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное изучение 
обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. Первичное 
логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития обучающегося с НОДА, о 
сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основные направления, 
содержание и методы коррекционно-логопедической работы с обучающимися с НОДА. В процессе 
осуществления логопедической помощи обучающемуся предусматривается промежуточное логопедическое 
обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу 

коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах 
речевого развития обучающегося (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика должна 
представлять собой углубленное логопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой 
системы и выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно выявить ведущую 
структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных коррекционно-логопедических 
мероприятий.  
2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя реализацию 

коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития обучающихся, структуры 
речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических занятий определяется логопедом в зависимости 
от структуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося.  
В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик и приемов логопедической работы в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции нарушений устной и 
письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА. 
Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического режима во время 
проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следить за осанкой обучающегося, 
правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных 
реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на все анализаторные 
системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие развитию межанализаторных связей. 
Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений звукопроизношения, которая обязательно 
проводится перед зеркалом.  
Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по совершенствованию  звукопроизношения и 
коррекции нарушений произносительной стороны речи у обучающихся с церебральным параличом. При 
совершенствовании  произносительной стороны речи используются дифференцированный логопедический 
массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, голосовые упражнения. При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 
упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. 
Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых 
возможностей обучающихся. Голосовые упражнения направлены на формирование у обучающихся 
произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении 



 

различного речевого материала. 
3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в разработке 
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, подборе дидактических и 
методических материалов, а также ведении документации.  

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет следующую документацию:  

 журнал регистрации обследованных обучающихся;  

 речевая карта на каждого обучающегося с НОДА, имеющего речевые нарушения;  

 перспективный план работы с обучающимся (на месяц, четверть, год);  

 индивидуальные тетради на каждого обучающегося;  

 дневник наблюдений за речевой динамикой обучающихся;  

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий;  

 план консультативно-методической работы с учителями;  

 план работы с родителями;  

 годовой отчет о результатах работы.  

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и применяет эти пособия с 
учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей обучающихся, обращая особое внимание на 
нарушения зрительно-моторной координации и пространственные нарушения. 
4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и коммуникации 

обучающихся, формирования психолого-педагогической компетентности родителей (или законных 
представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной 
речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 
коррекции речевых нарушений у обучающихся;  

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопросам речевого 
онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с 

обучением обучающегося с НОДА в процессе реализации инклюзивной практики.  
Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные формы 
образовательного процесса. 
Рабочая программа  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 
коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с НОДА. Курс обеспечивается 
логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков 
речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование в соответствии с АООП ООО 

обучающихся с НОДА. 
Обучающиеся с НОДА продолжают испытывать трудности освоения программного материала по учебному 
предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого развития. 
Поскольку категория обучающихся с НОДА многочисленна и неоднородна по своему составу, то 
выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной возрастной группы. У 
некоторых обучающихся с НОДА может сохраняться нечеткость артикуляции и произношения, недостаточная 
автоматизированность отдельных звуков, недостаточность произвольности, объема и переключаемости 

артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и пропуски звуков.  
Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования 
недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и синтеза. Обучающиеся с НОДА 
продолжают затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков в словах сложной слоговой 
структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, 
пропускать на письме буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или малознакомых.  
У большинства обучающихся с НОДА навыки словообразования формируются специфично и с некоторым 

запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и суффиксального способа. 
Обучающиеся могут применить изученный ранее способ преобразования на других словах, формально, без 
опоры на лексическое и грамматическое значение слова, допуская ошибки. Использование навыков 
словоизменения связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут 
изменить форму существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот.  
Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-грамматического строя речи, 
допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в 



 

целом. 
На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с НОДА при отсутствии коррекционной 
работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет овладение орфографическими 
навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с НОДА нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая реализуется в 
процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование речевой 
компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 
запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 
формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 
компетенций. 
Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление имеющихся 

нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с НОДА, формирование мотивации к 
самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  
Задачи курса:  

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 
 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений;  
 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  
 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков грамотного 

письма;  
 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых обобщений, коррекция и 
развитие навыков правильного использования языковых средств в процессе общения и в учебной 

деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, развитие лексической системности, 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения новыми способами словоизменения 
и словообразования изучаемых частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. 
Осуществляется развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию. 
Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с требованиями к результату 
изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на использовании учебного материала. Специалист 
уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием 

логопедических приемов. Например, используемые на логопедических занятиях задания по 
словообразованию разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки морфемного разбора; работа над 
обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей обучающихся в подборе 
проверочных слов на ряд орфографических; специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют 
повышению осознанности чтения, читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных 
средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 
Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому изложению в рамках 

государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по развитию и расширению умений 
выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать 
последовательность изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с использованием 
приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 
Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в 
специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима работы 

образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с 
администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение курса 
коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.  
Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 
групповое занятие – 40 минут; 
подгрупповое занятие – 30–40 минут; 



 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 
Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения 
(учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями обучающегося с НОДА, что 
обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с НОДА.   

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по модульному 
принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений коррекционной логопедической 
работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при НОДА. Модульное построение программы 
курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей 
и речевых возможностей обучающихся с НОДА. Учитель-логопед может структурировать содержание 
программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с НОДА или группы, увеличивая 
количество часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на 
изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы.  
При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения конкретной темы 
модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 
совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 
 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры 
слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, 
замены).  
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование различных способов 
словообразования разных частей речи, преодоление специфических и дизорфографических ошибок.  
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» направлен на 

формирование синтаксических и семантических представлений, расширение языковых средств и 
формирование умения их активного использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление 
специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие умений работать с 
текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление 
специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 
Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам обучения приводится в 

тематическом планировании Примерной рабочей программы курса «Логопедические занятия». В то же время, 
модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в 
зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более 
разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед может гибко 
варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с НОДА. 
 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – безударные, звонкие – 
глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и произношения, отработка правильного 
ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне слова (способы подбора 
проверочных слов). Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, 
гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по оптическому, 
кинестетическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного 
чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения). 
 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков словообразования. 

Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. Актуализация 



 

опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 
окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного анализа слова. Образование новых 
слов с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 
суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с 

целью определения способа образования слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. 
Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з 
(с); правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 
непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); 
-ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // 
и; использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в 
рамках изученного по годам обучения). 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению 
понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, 
междометие, причастие, деепричастие, числительное и использование их в речи (в рамках изученного по 
годам обучения). Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических признаков 
изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей 

речи. Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. 
Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их 
различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного 
материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых понятий.  Отработка 
практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. Упражнение в 
понимании лексического значения незнакомого слова, исходя из контекста (предложение, текст). 
Согласование слов и изменение предложно-падежных конструкций (с опорой на образец и без). Выделение 

словосочетаний внутри предложения, определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор 
предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных 
членов, количеству грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с однородными 
членами (с опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие умения 
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 
пунктуационными правилами. 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного содержания, смысла текста, 
составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа). Изложение прослушанного текста, с 
использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на абзацы, выделением значимых 
микротем). Составление связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой 
цельности, речевой связности и последовательности изложения). Составление письменного текста (с 

использованием изученных особенностей частей речи, синтаксических конструкций). Аргументирование 
собственной позиции (отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые средства и 
приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, устных монологических и диалогических высказываний, 
характеризующихся широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 
разнообразных синтаксических конструкций). Речевой практикум, направленный на извлечение нужной 
информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. Создание и редактирование текстов, 
нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого 

этикета. Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных 
орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 
 

Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного курса на 
занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать 
аудирование, говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с НОДА должны объяснять свои 



 

действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, 
предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся 
с НОДА умение работать с письменным текстом и справочной литературой.  
Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу основан на 

многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с постепенным усложнением. 
Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные задания. При изучении тем 
рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и 
закрепление осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений.  
 

Примерные виды деятельности обучающихся с НОДА, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного курса на 

занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с НОДА. Учителю-логопеду 
целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с 
НОДА должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, 
факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо 
постоянно развивать у обучающихся с НОДА умение работать с текстом и справочной литературой.  
Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного речевого материала. 
Обучающимся с НОДА предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов последовательных действий при 

работе над заданием. 
Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. Важным является 
формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и правильно его применять. На занятиях 
обучающиеся с НОДА выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при необходимости предварительно 
перед написанием орфографически проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 
орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 
Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствие с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на использовании 
учебного материала. 
Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом специалист уделяет 
внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием 
логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию разных частей речи позволяют 
отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле 
«Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 
логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале по следующим темам: 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, 
-щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: 
-ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  
Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед отрабатывает дифференциацию 
и правописание окончаний существительных в различных падежных формах. 
Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей обучающихся в подборе 
проверочных слов на ряд орфографических правил (например, «Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.).  
На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным предложением и текстом, 
дополнение и составление предложений по опорным словам. Специальные приемы логопеда по работе с 
текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и запись 
сложных предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. 
Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного 
чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с программой по годам обучения. 
Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении и употреблении 
качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных 
падежных формах по родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части 
речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, 
предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических 



 

признаков разных частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 
Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с НОДА к итоговому изложению в 
рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по умению выделять 
микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои мысли, соблюдать последовательность 

изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив 
его на абзацы и передав все значимые микротемы.  
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом психофизиологических 
особенностей обучающихся с НОДА и предусматривает постепенное усложнение речевого материала в 
соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это отражается в календарном тематическом 
планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в последовательности предъявления материала и 
коррекционно-развивающих заданий на логопедических занятиях. 
Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом доступности. По 

содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для обучающихся с НОДА.  
Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на подбор или 
адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и жанров, оптимальных по 
объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается содержанию, связанному с 
жизненным опытом школьника, кругом его интересов, способствующему формированию жизненных 
компетенций и практических навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие 
сложные рассуждения автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими 

конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 
Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять получаемые 
знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях.  
Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного дидактического материала, 
позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с включением элементов новизны по 
содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная поддержка, применяются смысловые 
таблицы, карточки-опоры, таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных знаний на практике. 
Школьникам с НОДА требуется больше времени на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в 
закреплении и совершенствовании формируемых умений. Предусматривается отработка практических 
навыков, которые будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового 
конверта, составление текста поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 
 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» на уровень 

основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» осуществляется 
формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 
обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений 
чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 
коммуникативных компетенций. 
В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 
По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и букв на письме 
по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 
 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, системе звуков, в 

том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику 
звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, 
ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и их компоненты, 
определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу буквы, 
фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его графическим 



 

изображением; 
 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе; 
 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя специфические 

ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков словообразования. 

Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя 
их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс; 
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 
 производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования слова; 
 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 
 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на 

з (с); 
 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- 

(-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания глаголов (корней с 
чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 
лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 
личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок 
словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, 
местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей речи; 
 уметь образовывать форму изученных частей речи; 
 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение слова; 
 подбирать синонимы и антонимы; 
 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 
 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, текст); 
 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-падежные 

конструкции; 
 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово; 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ; 
 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 
 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, 
которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и норм 
современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, разделив его на 
абзацы и передав все значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, составлять 
связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и 
последовательность изложения; 



 

 определять тему и основную мысль текста; 
 понимать основное содержание, смысл текста; 
 составлять простой/сложный план текста; 
 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, синтаксических 

конструкций; 
 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые средства и 

приемы; 
 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 
разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 
 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 
 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 
 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные работы, проводится 
мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве диагностического инструментария 

используются рекомендации и методический материал, представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. 
Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик проводится 
обследование устной и письменной речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает 
речевые образцы обучающегося.  
Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который учитель-логопед проводит 
с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия специфических ошибок. Также используются 
контрольные списывания, тестовые задания, работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с НОДА заполняется Речевая карта. 
 
2.4.2.Программа коррекционной работы психолога  

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (отмечаются у 5-7 % детей в популяции) могут носить 
как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у обучающихся с такой патологией 
отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную степень выраженности. 
Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степень выраженности (тяжелые, средней 

тяжести, легкие).  
Группа обучающихся по варианту 6.1. – это обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 
средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное 
развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 
суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни, что требует организации 

психологической помощи значительной части обучающихся данной категории. У большинства обучающихся 
этой группы могут выявляться дизартрические (речедвигательные) нарушения различной степени тяжести. На 
этом возрастном этапе недостатки произносительной стороны речи обычно не препятствуют освоению 
образовательной программы, но в некоторых случаях по решению ПМПК обучающимся могут быть 
рекомендованы занятия с логопедом, особенно в случаях прогрессирования основного заболевания. 
На уровне основного общего образования   продолжают обучение обучающиеся с НОДА, успешно 
завершившие начальное общее образование по ПАООП (вариант 6.1., 6.2.).  

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется: 

 недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

 нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психических процессов; 

 недостаточным уровнем развития внимания; 

 снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным характером памяти. 
Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются низкой мотивацией 



 

достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной самооценкой, иждивенческими 
установками, повышенной эмоциональной привязанностью к родителям. 
Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к формированию ряда 
особенностей затрудняющих обучение и социальную адаптацию. Такие обучающиеся не умеют преодолевать 

трудности, подчинять свои действия определенным требованиям и правилам. Затрудняются организовать 
свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У многих обучающихся в этом возрасте начинают 
проявляться черты характера, заострившиеся в связи с переживанием заболевания.  
Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения знаний, двигательными 
нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических функций, затрудняющими обучение 
данной группы обучающихся, требуются индивидуальные занятия с психологом по развитию когнитивных 
процессов.  

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними проявлениями заболевания и 
социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в образовательной организации, требуются занятия по 
профилактике и коррекции нарушений личностного развития. 
В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу эмоционального отвержения, 
требуется работа психолога по оптимизации внутрисемейных отношений и преодолению неадекватных 
подходов к воспитанию в семье. 
В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми сверстниками 

требуется работа психолога по коррекции межличностных отношений.  
Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и личностных нарушений у 
обучающихся с НОДА. 
Задачи коррекционной работы психолога: 
1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, межличностных отношений, 
профессиональных склонностей и намерений. 
2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей личности. 
4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 
5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 
6. Участие в профориентационной работе. 
7. Психологическая подготовка к ГИА. 
Принципы реализации Программы: 

 принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работу следует рассматривать в 

комплексе, с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей обучающегося с НОДА и 
социальных факторов; 

 принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемуся как к целостной личности с 
учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей; 

 принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию психокоррекционных воздействий в 

целостной осмысленной деятельности обучающихся; 

 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления коррекционной работы 
для каждого обучающегося определяются на основании данных диагностики; 

 принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий коррекционной работы; 

 принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, подразумевающий активное 
включение родителей (законных представителей) обучающихся в коррекционный процесс. 
Перечень и содержание направлений коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся с двигательными нарушениями входит 
выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой потенциальных возможностей 
интеллектуального развития и определения основных направлений коррекционно-педагогического 
воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных функций /зрительного и слухового восприятия/, 
понимание речи, исследуются особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической 
деятельности обучающегося. 
После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются особенности познавательной 



 

деятельности, развитие речи, а именно, что обучающийся знает, что может делать сам, какие формы 
деятельности превалируют (конструирование, игра, рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенности 
психической деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, 
тормозимость, импульсивность и инертность психической деятельности, активность и самостоятельность, 

настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния этих факторов 
на характер мыслительных процессов. 
2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 
На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог определяет потребность 
обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по совершенствованию когнитивных процессов. У 
большинства обучающихся нарушения когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к 
школе или в период получения начального общего образования. Однако у некоторых их них могут выявляться 
нарушения высших психических функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих 

коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.1. такими нарушениями являются 
истощаемость психических процессов, колебания умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения 
проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние 
обучающегося с НОДА. Диагностировав эти особенности, психолог разрабатывает рекомендации для учителя, 
который учитывает данные состояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения 
пространственно-временных представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаях психолог 
разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы, сроки ее реализации, результаты 

ее освоения определяются индивидуально. Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных 
занятий за счёт часов внеурочной деятельности. 
3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 
Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными факторами: переживанием 
своего состояния в связи с имеющимися двигательными нарушениями; особенностями семейного воспитания 
по типу гиперопеки, реже – эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав 
высокий уровень тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невротизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные личностные 
проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, определяет формы и сроки 
ее реализации, планирует результаты освоения программы. Программа реализуется в виде индивидуальных 
коррекционных занятий за счёт часов внеурочной деятельности. 
4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 
Основные направления в работе психолога с семьей обучающегося с НОДА представляются следующими: 
* гармонизация семейных взаимоотношений; 
* установление правильных детско-родительских отношений; 

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей своего ребенка; 
 * обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная тренировка, элементы 
игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию психических функций и т. п.). 
Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования семьи, бесед с 
родителями и обучающимся, психодиагностических исследований. Соответственно, и сама работа может 
строиться в моделях психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии (хотя 
такое разделение является относительным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его профессиональной подготовки. 
Это могут быть родительские клубы, систематические групповые занятия и индивидуальная работа с матерью 
или отцом. 
Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские сочинения  и другие 
методы могут быть использованы для работы с семьей. Конкретные приемы коррекционной работы, 
представлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 
5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое консультирование участников 
образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и др. Это консультирование осуществляется по 
итогам диагностического этапа. Участникам образовательного процесса предоставляются сведения об 
индивидуальных особенностях обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на 
учет выявленных особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую 
значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают особенностей развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с НОДА, не владеют приемами 



 

коррекционной работы.  
6. Участие психолога в профориентационной работе. 
Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с начала обучения на 
уровне основного общего образования. Конкретное содержание работы зависит от многих факторов и 

определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и профконсультированию психолог 
ведет совместно с классным руководителем. Обучающийся с НОДА в среде здоровых сверстников должен 
быть включён в профориентационные мероприятия совместно с ними. Однако для него необходимо 
организовать дополнительную профориентационную работу. Основной задачей психолога в структуре этой 
работы является коррекция неадекватных профессиональных намерений, которые отмечаются у большинства 
обучающихся с НОДА, и препятствуют профессиональному выбору. 
Система работы предусматривает два этапа.  
На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, рекомендованных каждому 

обучающемуся с учетом его профессиональных склонностей и функциональных возможностей. 
Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий интенсивного общения в группах 
социально-психологического тренинга. Работа проводится в виде групповых занятий 2 раза в неделю по 45 
мин. - 1ч. 
Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить эту деятельность 
психолога в программу коррекционной работы в последние годы обучения на уровне основного общего 
образования   для подготовки к адекватному профессиональному выбору после ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие участники группы имеют 
аналогичные проблемы, связанные с профессиональным будущим; кроме того, совершенствуются навыки 
общения, расширяется и сам круг общения. 
Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна сочетаться с работой с 
родителями по оптимизации родительских позиций в отношении профессионального будущего их детей. 
7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 
Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, личностные, процессуальные 

трудности. Это обусловлено особенностями развития обучающихся с двигательными нарушениями. 
 Для преодоления трудностей необходимо: 

 помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами; 

 помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена. 
Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по контролю эмоций, 

развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 
Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, выступление 
выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, памяток для выпускников, родителей. 
На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы психологической поддержки: 

• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной подготовки к 
экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация рабочего пространства и т. 

д.;  
• групповые психологические занятия для различных категорий обучающихся;  
• индивидуальные консультации для выпускников;  
• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских собраниях, классных часах, во время 

консультаций), так и в письменной форме (в виде памяток, стендовой информации, информации на сайте 
образовательной организации). 
 
Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениями в образовательных 
организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического 
сопровождения (логопеда, психолога); 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

 соблюдение ортопедического режима; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 



 

 для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных форм работы и работы в парах; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, компьютерных 
технологий; 

 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
в совместных мероприятиях со сверстниками; 

 включение родителей в реализацию ПКР.  
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционные 
программы, разрабатываемые педагогами образовательной организации, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфика развития обучающихся с 
НОДА. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки. Необходимо обеспечить на постоянной основе повышение квалификации 
работников образовательных организаций, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с НОДА, один раз в пять лет.  
Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и повышение квалификации 
в области изучения, обучения и воспитания лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Логопедическая работа должна осуществляться учителями-логопедами соответствующей квалификации, 
имеющими высшее дефектологическое образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по профилю «Логопедия». 
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с НОДА, об их особых 

образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 
процесса с учетом специфики нарушения. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 
позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 
организации, в том числе материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в здания и помещения образовательной организации, ко 

всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 
Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе 
специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА, при необходимости ‒ использование средств для альтернативной и 
дополнительной коммуникации. 
Информационное обеспечение 
В процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА необходимо создание условий информационного 
обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
коррекционно-образовательного процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы условия 
для функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной организации, 
включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 
технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 
максимально возможных для него результатов коррекционной работы. 

 



 

Планируемые результаты коррекционной работы  

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 

 уменьшение степени выраженности речевых нарушений; 

 улучшение владения родным (русским) языком;  

 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений как преодоление особенностей семейного воспитания. 
 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы должны уточняться и 
конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-психологические исследования, 
тестирования, опросы, анкетирования. 
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуально. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 
(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной ‒ личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 
круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся с НОДА; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление 
своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение. 
Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного общего образования не оказывает прямого 
влияния на предметные результаты, но совершенствование речи, общения, повышение мотивации и др. 
опосредованно влияет на качество овладения содержанием конкретных предметных областей. 

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений. 
Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 
достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 
балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 
баллов – отсутствие динамики. 

 
2.4. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Федеральная рабочая программа воспитания представлена в  

3. . Организационный раздел ФАОП ООО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) 

 
Федеральный учебный план федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 
Федеральный учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во 
внеурочную деятельность коррекционных занятий по Программе коррекционной работы за счет часов 
внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю. 

В соответствии с ФГОС ООО в учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА вместо учебного 
предмета «Физическая культура» включен учебный предмет «Адаптивная физическая культура». 

Федеральный учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) адресован 
обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, осваивающим АООП ООО (вариант 6.1) как в 
условиях инклюзивного образования, так и в специальных образовательных организациях или классах, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

образовательной организации может включать как один, так и несколько учебных планов. 
Для обучающегося с НОДА может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь период 

обучения по программе, так и на один год или иной срок. 



 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для обучающихся со стойкими трудностями 
овладения содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы, причины 
возникновения которых требуют выявления и поиска путей решения; для длительно болеющих обучающихся; 
обучающихся, поступивших на обучение из других образовательных организаций, в случае обучения в одном 

классе обучающихся с разными образовательными потребностями и в других случаях, требующих особой 
индивидуализации образовательного процесса. 

Индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 
усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у 

данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные трудности; 
введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям обучающихся, в том числе потребностям в сохранении и укреплении 
здоровья; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы; 
организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических работников по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 
возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 
способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

3.2.Федеральный календарный учебный график: 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 
деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной 
неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности57. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 
недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов 
окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 
аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 
составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов), II 

четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов), III четверть - 10 учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть - 
8 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 

2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 
две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 
менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий 



 

и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может использовать 
организацию учебного года по триместрам. 

План внеурочной деятельности. 
. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
2) внеурочную деятельность по проведению коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

программой коррекционной работы; 
3) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 
кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 

4) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 
практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально 
производственном окружении; 

5) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 
региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

6) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

7) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 
(организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными представителями) по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и другие); 

8) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

9) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 
рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 
учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 
объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 
материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов 



 

внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделяются на коррекционно-развивающие занятия в 
соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более половины от общего 
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 
базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие “Разговоры о важном”. 
Внеурочные занятия “Разговоры о важном” направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. Внеурочные занятия “Разговоры о важном” должны быть направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий “Разговоры о важном”: разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением ж собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 
плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 
благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 
обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 
разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 
организации дополнительного образования соответствующей направленности, осуществляющих 
лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 
Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 



 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 
работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 
“лагеря смерти” Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 



 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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