
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физической 
культуре

Адаптированная рабочая программа по физической культуре на уровне 
основного  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к 
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном 
образовательном  стандарте  основного  общего  образования  (Приказ 
Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 
64101)  (далее  –  ФГОС  ООО),  ФГОС  ОВЗ, а  также  федеральной  рабочей 
программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 
литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся  с  ЗПР  -  это  дети,  имеющее  недостатки  в 
психологическом  развитии,  подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы,  конституциональные  факторы,  хронические  соматические 
заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и 
социальная  депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов 
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  отграничения  от 
умственной отсталости.

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени 
выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных нарушений -  от  состояний, 
приближающихся  к  уровню возрастной  нормы,  до  состояний,  требующих 
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных 
навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности  и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций, 
замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного  восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит  не  только  от  характера  и  степени выраженности  первичного  (как 
правило,  биологического  по  своей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 
от  практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и  сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно-
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками, 
дообучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального  общего 
образования  в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
с  ЗПР определяет  необходимость  многообразия  специальной поддержки в 
получении  образования  и  самих  образовательных  маршрутов, 
соответствующих  возможностям  и  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и 
направленных  на  преодоление  существующих  ограничений  в  получении 
образования,  вызванных  тяжестью  нарушения  психического  развития  и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ  разных  категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения 
психического  развития,  определяют  особую  логику  построения  учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду  с  этим  современные  научные  представления  об  особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.

К общим потребностям относятся:

 получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же 
после выявления первичного нарушения развития;

 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании, 
обеспечивающего  преемственность  между  дошкольным и  школьным 
этапами;

 получение  начального  общего  образования  в  условиях 
образовательных  организаций  общего  или  специального  типа, 
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;



 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого,  как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в 
процессе индивидуальной работы;

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;

 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление 
взаимодействия

семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы образовательной организации.

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО  характерны 
следующие специфические образовательные потребности:

 обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации 
образовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния 
центральной нервной системы (ЦНС) и  нейродинамики психических 
процессов  обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения  количества  учебных  часов  и  использования 
соответствующих методик и технологий;

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 
материала,  дозированной  помощи  взрослого,  использовании 
специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих  как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-
познавательной  деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно;

 постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста 
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 
умений;



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

 необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и 
одобряемых обществом норм поведения;

 постоянное  стимулирование  познавательной активности,  побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции 
деятельности и поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения,  направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на 
коррекцию  поведения,  а  также  специальная  психокоррекционная 
помощь,  направленная  на  компенсацию  дефицитов  эмоционального 
развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;

 специальная  психо-коррекционная  помощь,  направленная  на 
формирование  способности  к  самостоятельной  организации 
собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих  трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с 
взрослыми),  формирование  навыков  социально  одобряемого 
поведения, максимальное расширение социальных контактов;

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения 
(организация  сотрудничества  с  родителями,  активизация  ресурсов 
семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 
с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.

Программа  по  физической  культуре  представляет  собой  методически 
оформленную  конкретизацию  требований  ФГОС  ООО  и  раскрывает  их 
реализацию через конкретное предметное содержание.

При  создании  программы  по  физической  культуре  учитывались 
потребности  современного  российского  общества  в  физически  крепком  и 
дееспособном подрастающем поколении,  способном активно включаться в 
разнообразные  формы  здорового  образа  жизни,  умеющем  использовать 



ценности  физической  культуры  для  самоопределения,  саморазвития  и 
самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 
культуре  рассматривается  как  средство  подготовки  обучающихся  к 
предстоящей  жизнедеятельности,  укрепления  их  здоровья,  повышения 
функциональных  и  адаптивных  возможностей  систем  организма,  развития 
жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 
обеспечивает  преемственность  с  федеральными  рабочими  программами 
начального общего и среднего общего образования.

Основной  целью  программы  по  физической  культуре  является 
формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной 
активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и 
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 
культуре  данная  цель  конкретизируется  и  связывается  с  формированием 
устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 
своему  здоровью,  целостном  развитии  физических,  психических  и 
нравственных  качеств,  творческом  использовании  ценностей  физической 
культуры  в  организации  здорового  образа  жизни,  регулярных  занятиях 
двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая  направленность  программы  по  физической  культуре 
определяется  вектором  развития  физических  качеств  и  функциональных 
возможностей  организма,  являющихся  основой  укрепления  их  здоровья, 
повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 
достижением  данной  ориентации  является  приобретение  обучающимися 
знаний  и  умений  в  организации  самостоятельных  форм  занятий 
оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-ориентированной  физической 
культурой,  возможности  познания  своих  физических  способностей  и  их 
целенаправленного развития.

Воспитывающее  значение  программы  по  физической  культуре 
заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 
осмысления  и  понимания  роли  и  значения  мирового  и  российского 
олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 
современному развитию. 



В  число  практических  результатов  данного  направления  входит 
формирование  положительных  навыков  и  умений  в  общении  и 
взаимодействии  со  сверстниками  и  учителями  физической  культуры, 
организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной  идеей  конструирования  учебного  содержания  и 
планируемых результатов  образования  по  физической  культуре  на  уровне 
основного  общего  образования  является  воспитание  целостной  личности 
обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 
и  социальной  природы.  Реализация  этой  идеи  становится  возможной  на 
основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 
деятельностью  с  её  базовыми  компонентами:  информационным  (знания  о 
физической  культуре),  операциональным  (способы  самостоятельной 
деятельности)  и  мотивационно-процессуальным  (физическое 
совершенствование).

В  целях  усиления  мотивационной  составляющей  учебного  предмета 
«Физическая  культура»,  придания  ей  личностно  значимого  смысла, 
содержание  программы  по  физической  культуре  представляется  системой 
модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 
совершенствование».

Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов 
спорта:  гимнастика,  лёгкая  атлетика,  зимние  виды  спорта  (на  примере 
лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 
своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 
подготовленность  обучающихся,  освоение  ими  технических  действий  и 
физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные  модули  объединены  модулем  «Спорт»,  содержание 
которого  разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе 
модульных  программ  по  физической  культуре  для  общеобразовательных 
организаций.  Основной  содержательной  направленностью  вариативных 
модулей  является  подготовка  обучающихся  к  выполнению  нормативных 
требований  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО, 
активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Модуль  «Спорт»  может  разрабатываться  учителями  физической 
культуры  на  основе  содержания  базовой  физической  подготовки, 
национальных  видов  спорта,  современных  оздоровительных  систем.  В 



рамках  данного  модуля  представлено  примерное  содержание  «Базовой 
физической подготовки».

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 
обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 
действия»,  в  котором  раскрывается  вклад  предмета  в  формирование 
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий, 
соответствующих  возможностям  и  особенностям  обучающихся  данного 
возраста.  Личностные достижения непосредственно связаны с  конкретным 
содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

 Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  физической 
культуры на уровне основного общего образования, – 340 часов: в 5 классе – 
68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе 
– 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9  
классе – 68 часов (2 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая 
подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом 
классе). 


