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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП 

ООО обучающихся с ТНР ) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 

37» для детей с  тяжёлыми нарушениями речи разрабатывается на основе федеральной 

адаптированной основной  общеобразовательной программе, в соответствии с требованиями 

к структуре адаптированной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями и овладение учебной 

деятельностью. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с  тяжёлыми нарушениями 

речи 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1025 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2023 г., регистрационный № 72653). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296). 21Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 

Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573). 

5. Порядок  разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

6. Устав  МОУ « СОШ №37» 

 



 

4 
 

 

I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 

образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

освоивших основные, в том числе адаптированные, общеобразовательные программы 

начального общего образования, включая варианты 5.1 и 5.2 АООП НОО. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью 

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

может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения 

отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области 

абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении парадигматических 

отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и другой 

лексики); неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, 

трудности программирования и реализации развернутых устных монологических 

высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1 – 2 признака текста 

(например, последовательность, тематичность и другие). Кроме того, отмечаются некоторые 

проблемы компрессии текста – обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, 

выделить ключевые понятия, часто «застревают» на деталях, но понимание фактологии и 

смысла текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысловые 

вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированное бытовой 

коммуникации). 
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Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчивые ошибки, характер 

которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 

прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и (или) грамматических единиц и (или) целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ПООП 

ООО по объему и содержанию. 

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

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

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 

предполагает работу с текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для обучающихся с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на ее 

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

стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 

требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

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

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

специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях 

голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра 

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

тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный 

характер, с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой – 

обуславливают наличие психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у 

обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и познавательную активность 

обучающегося. 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) являются: 

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

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 

коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению 

недостатков устной и письменной речи: 

расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 
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взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

преобразовывать необходимую информацию. 

Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общедидактическими 

принципами (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и 

другими), адаптированными с учетом категорий обучающихся, включает специальными 

принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

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

нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации 

нарушенных речевых и неречевых функций; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

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

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и другие); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается 

путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности 

обучающихся данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных 

ситуаций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с 

участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого 

ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, 

созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

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

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

речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности 

учащихся. 

Принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности 

как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в 

рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать. 

Принцип учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить 
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свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые 

модели создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к 

искомому результату. В этих моделях обязательно должны учитываться лингвистические и 

функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а также индивидуальные 

особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения и понимания 

текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 

который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий 

способствует наработке способа действия, формированию динамического стереотипа, что 

также является необходимым условием развития языковых умений и навыков для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение 

действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает 

возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, 

поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в обучении обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения 

текстов резко увеличивается. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

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

нарушениями речи получают 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 

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

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы основного 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации  

 

 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями речи АООП ООО для обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.1) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения ПКР: 

             планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

социокультурных норм и правил, 7 ргументи компетенций, способности к социальоной 

адаптации в обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных 

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

гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 
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сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с 

целью реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого уровня 

образования; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной 

оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

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

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

учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 
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соответствии с поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 

способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

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

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

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другие). 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в соотвествии со 

структурой речевого дефекта, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, 

выступлений); 

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

устной формах); 

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

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

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

собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, желания; 

сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его 

обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры из 

художественной литературы; оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков с 

учетом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным изложением полученной 

информации; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с 

учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный 

опыт, поступки героев литературных произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами 

зрелого чтения: просмотровое, ознавомительное, изучающее, поисковое); 

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 
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аргументировано письменные высказывания. 

 

 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

При организации оценочных процедур в соответствии с АООП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) могут быть специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними объективными трудностями. 

Данные условия включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; - 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР; 

возможность организации короткого перерыва (10 – 15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной 

деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его структура и 

степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура речевого 

дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых 

или речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 
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звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и другие). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

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

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

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

процедуры внутренней и внешней оценки. 

• Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

• Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования – мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

- Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

- Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
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обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

- Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения, другой информации) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 -  Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

 -  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

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

метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 
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предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 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. 

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 
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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 формах; 

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 

продуктов; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 14ргументировано 

ответить на вопросы. 

 - Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 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, функциональность. 
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Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

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

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

 Обобщенный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 - Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.Стартовая 

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

общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 
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для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 - Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке используется 

различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 - Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

• Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР. 

 - Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся с ТНР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося, при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также ежегодно в 

начале и в конце учебного года; 
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систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, педагогами-психологами, 

социальными педагогами, другими педагогическими работниками. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, а также на основе его решений 

разрабатываются рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

II. Содержательный раздел 

 При реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

используются федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский 

язык",  "Литература", "История", "Обществознание", "География",  

"Основы безопасности жизнедеятельности", предусмотренные ФОП ООО. 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями речи и (при наличии) иными нарушениями развития. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

144.1. Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

144.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

144.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

144.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

144.5. Пояснительная записка. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/19/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/19/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/20/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/21/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/22/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/23/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/iii/24/
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144.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

обучения на уровне основного общего образования и активные методики обучения. 

144.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. 

144.5.3. Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации в 

различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

144.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. Изучение курса русского языка обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи является одним из ключевых компонентов системы обучения, 

направленной на формирование их языковой личности, способной реализовать себя в 

различных жизненных условиях и социально-коммуникативных ситуациях. Языковая 

личность формируется в процессе уровневого развития, которое обеспечивается 

приобретением речевого опыта и формированием системы знаний о языке, расширением 

кругозора и коммуникативного потенциала и другими процессами. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью выстраиванию взаимосвязи 

между процессом освоения русского языка и развития речи обучающихся, между 

содержанием учебного предмета и коррекционных занятий. Систематическое изучение курса 

русского определяет возможность осознанного выбора языковых средств для выражения 

внеязыкового содержания. 

144.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 
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использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

144.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Наряду с целями изучения русского языка по ФООП ООО выделяются следующие цели 

и задачи, направленные на реализацию специальных условий обучения русскому языку 

обучающихся с ТНР: 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 
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использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования на основе осознания функций языка; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

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

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитические умения в 

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

144.5.7. Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не только 

теоретико-практический характер, но и коррекционную направленность. 

Продуктивность специального обучения русскому языку обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивается следующими факторами: 

опора на динамический подход с позиций развития ребенка, позволяющий оценить 

последствия речевого нарушения, организовать целостное многофакторное воздействие на 

личность обучающегося, в первую очередь в ее языковом проявлении; 

отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не только на характер и 

структуру нарушения речи, но и с учетом существующих связей между всеми компонентами 

развития языковой личности (речевого, когнитивного, мотивационного); 

систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его практическое 

освоение в различных видах деятельности; 

использование семантико-функционального, а не формального способа организации 

языкового материала, что обусловлено необходимостью движения не от формы к значению, а 

от представлений, смысла к его материально-языковому выражению; 

реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 

соблюдение последовательности изучения и введения в речь языкового материала в 

соответствии с закономерностями, которые свойственны процессу становления и развития 

языковой личности; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и 

активизацию речевой деятельности; 

высокая степень индивидуализации обучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения 

русскому языку, определять структуру и содержание используемого языкового материала на 

всех уровнях образования, обеспечить преемственность логопедического воздействия на 
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разных возрастных этапах. 

 

144.6. Содержание учебного предмета "Русский язык" соответствует ФГОС ООО, 

ФООП ООО. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. Учитель вправе изменять количество часов 

для изучения отдельных тем, с учетом контингента обучающихся (характер речевого дефекта, 

его структура, степень выраженности) и специальных образовательных потребностей. 

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

осуществляется в рамках практического освоения языковых единиц в рамках учебного курса 

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

формируемых компетенций. 

10 класс отводится на повторение наиболее сложных для обучающихся вопросов курса и 

на обобщение и систематизацию материала по предмету по основным разделам: Общие 

сведения о языке; Язык и речь; Морфемика; Орфография; Словосочетание; Текст; 

Лексикология; Функциональные разновидности языка; Морфология; Синтаксис; Культура 

речи; Пунктуация. 

 

144.7. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Русский 

язык" на уровне основного общего образования. 

144.7.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

144.7.2. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство); 
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

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

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

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

в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
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другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
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неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

144.7.3. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

144.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

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

вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

144.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по заранее составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

144.7.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

144.7.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

144.7.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

144.7.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

144.7.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

"мозговой штурм" и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

Планируемые результаты от 5 к 9 (10) классу формулируются по принципу добавления 

новых результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). Итоговые результаты шестого года обучения (10 класс) 

включают в себя все результаты, достигнутые ранее. 

Основное отличие предметных результатов в основном касается предметных результатов 

в разделе "Текст", в рамках которого предполагается уменьшение объемов предлагаемых для 

анализа и продуцирования текстов на 10 - 20 слов, а также наличие дополнительной 

организующей помощи при проведении различного рода анализа и продуцирования текстов 
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обучающимися по всем разделам учебного предмета "Русский язык". 

144.7.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

144.7.4.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности 

соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах языка и 

речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

144.7.4.2. Язык и речь. 

Различать понятия "язык" и "речь", виды речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

После предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1 - 2 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 0,3 - 0,5 страницы). 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным - научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (в 

зависимости от структуры нарушения); 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

100 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль 

текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого изложения - не менее 70 слов); 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время списывания текста 

объемом 60 - 70 слов; словарного диктанта объемом 10 - 15 слов; диктанта на основе связного 

текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 70 - 80 слов, 

содержащего не более 8 орфограмм и 2 - 3 пунктограмм и не более 3 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

144.7.4.3. Текст: 

распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 
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после предварительного анализа распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); 

с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных признаков текста и 

особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; распознавать тексты различных 

функциональных разновидностей; 

с помощью учителя осуществлять информационную переработку прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 60 слов 

после предварительного анализа; 

создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания объемом не 

менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных 

и художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме 

в зависимости от структуры нарушения; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности. 

144.7.4.4. Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

144.7.4.5. Фонетика. Графика. Орфоэпия: 

по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать 

систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь представление о свойствах 

русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делить слова на слоги; 

различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и 

строчных букв; 

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 
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звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

144.7.4.6. Орфография: 

иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, использовать 

понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных "ъ и ь"; "ы - и" после "ц"). 

144.7.4.7. Лексикология: 

с помощью учителя различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое 

и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия; 

проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 

применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике на доступном уровне; 

использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об их роли в 

овладении словарным богатством родного языка. 

144.7.4.8. Морфемика. Орфография: 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; 

проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания по морфемике 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, 

неизменяемых на письме приставок и приставок на "з (с); ы - и" после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися 

гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

непроизносимыми согласными; "е-о" после шипящих в корне слова; 

уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

144.7.4.9. Морфология. Культура речи. Орфография. 
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Понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-грамматические 

разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике на доступном уровне. 

144.7.4.10. Имя существительное. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные; характеризовать синтаксическую роль имени 

существительного. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки в них ударения (в рамках 

изученного); 

Соблюдать нормы правописания имен существительных (безударных окончаний, "о - е 

(е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях, суффиксов "-чик- (-щик-); -ек- - -ик", 

корней с чередованием "о//а": "-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гор- - -гар-, -зор- - -зар-"; 

употребления или неупотребления "ь" на конце имен существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание "не" с именами существительными, правописание 

собственных имен существительных). 

Проводить морфологический анализ имен существительных с опорой на план анализа. 

144.7.4.11. Имя прилагательное. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи 

различать полную и краткую форму имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в 

них ударения (в рамках изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных (безударных окончаний, "о - е" 

после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с 

основой на шипящие; слитное и раздельное написание "не" с именами прилагательными). 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных см опорой на план анализа. 

144.7.4.12. Глагол. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 
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Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого времени) глагола. 

Определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать 

глаголы. 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием "е//и", использования 

"ь" как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, в формах повелительного наклонения глагола; "-тся и -ться" в глаголах; суффиксов "-

ова-/-ева-, -ыва-/-ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

Проводить морфологический разбор глаголов с опорой на план анализа. 

144.7.4.13. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

С помощью педагогического работника распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, простые неосложненные 

предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; 

различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; 

находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью. 

Осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, раскрывать 

назначение пунктуации на основе конкретных образцов. 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных членах; связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)"; с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой 

речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами "и, но, а, однако, зато, да"; оформлять на письме диалог. 

С опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 

предложений. 

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 

144.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
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144.7.5.1. Общие сведения о языке. 

Понимать значение русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, иметь представление о русском литературном языке. 

144.7.5.2. Язык и речь. 

Объяснять разницу между понятиями "язык" и "речь" по заданному алгоритму. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к 

действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно 

и письменно формулировать тему и главную мысль текста, с помощью учителя; вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато после предварительного разбора 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого 

изложения - не менее 100 слов). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время 

списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 20 - 25 слов; диктанта 

на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, 

объемом 80 - 90 слов, содержащего не более 10 орфограмм, 3 - 4 пунктограмм и не более 5 

слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

144.7.5.3. Текст. 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа 

речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; иметь 

представление о требованиях к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать по заданному алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения; тексты с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2 - 4 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 0,5 - 1,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие. 

Владеть доступными способами информационной переработки прослушанного и (или) 



 

34 
 

прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении: после 

предварительного анализа составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для 

сжатого изложения - не менее 100 слов); выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и (или) прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы по заданному образцу 

По заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. С помощью учителя представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

144.7.5.4. Функциональные разновидности языка 

По данной схеме характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; иметь представления о требованиях к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; по заданному алгоритму анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

144.7.5.5. Лексикология. Культура речи 

Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова; с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять речевую 

ситуацию употребления фразеологизма на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 

Применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

использовать толковые словари. 
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144.7.5.6. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные). 

По заданному алгоритму выделять производящую основу, определять способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); с помощью 

педагогического работника проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных слов. 

Использовать словообразовательные нормы русского языка. 

144.7.5.7. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать 

нормы произношения на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, 

постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных. 

Характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать 

нормы произношения имен прилагательных на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, 

относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных 

имен прилагательных; соблюдать нормы правописания "н и нн" в именах прилагательных, 

суффиксов "-к- и -ск-" имен прилагательных, сложных имен прилагательных. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметь 

склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные в заданном контексте; соблюдать 

нормы правописания имен числительных, в том числе "ь" в именах числительных. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение местоимения; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности 

их склонения; словообразования, синтаксических функций, роли в речи; на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения правильно употреблять местоимения в соответствии 

с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений, правописания корня с чередованием "а//о": "-кос- - -кас-", гласных в приставках 

"пре- и при-", слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" со словами. 

По заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; иметь представление о возможности использования личных глаголы в безличном 
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значении. 

Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного наклонения. 

Распознавать имена числительные, местоимения в типичном употреблении. 

С опорой на план проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений. 

Применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

С опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

Проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя определять средства 

связи предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 

144.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

144.7.6.1. Общие сведения о языке. 

Понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа по заданному алгоритму. 

144.7.6.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы объемом не 

менее 2 реплик и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог 

- запрос информации, диалог - сообщение информации). 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных публицистических текстов, 

адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 180 слов: после 

предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после предварительного анализа подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

(или) прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного 

текста, не менее 100 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 110 слов). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи 

и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 

списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 20 - 25 слов; диктанта 

на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, 

объемом 90 - 100 слов, содержащего не более 15 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 5 
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слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

144.7.6.3. Текст. 

Понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические, различать понятия "разговорный язык", "функциональные стили речи" (научный, 

публицистический, официальноделовой), "язык художественной литературы"; по заданному 

алгоритму определять особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка). 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) прочитанного 

текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношениях, после 

предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и (или) прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы по образцу. 

По заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом не 

менее 40 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением, подготовленным с помощью 

учителя. 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); иметь представление об особенностях рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи, структурные особенности текста-рассуждения. 

Анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа по заданному алгоритму и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4 - 5 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,0 - 1,3 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

По заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; использовать способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношениях, виды 

и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста. 

С помощью педагогического работника редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы на доступном уровне в соответствии со 
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структурой нарушения. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

144.7.6.4. Функциональные разновидности языка. 

С опорой на схему характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

С опорой на схему характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Коллективно под руководством педагогического работника создавать тексты 

публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги 

(инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

С опорой на схему характеризовать особенности официально-делового стиля (в том 

числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

144.7.6.5. Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания. 

Объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Иметь представление о метафоре, олицетворении, эпитете, гиперболе, литоте. 

По заданному алгоритму характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 
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Понимать основные морфологические нормы современного русского литературного 

языка, применять нормы современного русского литературного языка на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения и иметь представление об их изменчивости; с 

помощью учителя использовать грамматические словари и справочники в учебных целях. 

144.7.6.6. Морфология. Культура речи. 

С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и деепричастия, наречия, 

служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции, применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

По заданному алгоритму распознавать морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

144.7.6.6.1. Причастие. 

По заданному алгоритму характеризовать причастия как форму глагола, выделять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

После предварительного анализа объяснять роль причастия в предложении. 

Понимать особенности постановки ударения в некоторых формах причастий. 

Осознавать разницу в употреблении в речи однокоренных слов типа "висящий - 

висячий", "горящий - горячий", причастия с суффиксом "-ся." 

Правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа "прич. + сущ." в заданном 

контексте. 

Соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах 

причастий, "н и нн" в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и 

раздельное написание не с причастиями). 

144.7.6.6.2. Деепричастие. 

По заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Различать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
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Распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами в заданном контексте. 

Понимать особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 

соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и 

раздельное написание не с деепричастиями). 

144.7.6.6.3. Наречие. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение наречий. 

Различать разряды наречий по значению. 

Характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 

роли в речи. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки в них ударения, 

правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное 

написание "не" с наречиями; "н и нн" в наречиях на "-о и -е"; правописание суффиксов 

наречий; употребление "ь" на конце наречий после шипящих; правописание "о - е" после 

шипящих в суффиксах наречий, "е и и" в приставках "не- и ни-" наречий). 

144.7.6.6.4. Слова категории состояния. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи. 

144.7.6.6.5. Служебные части речи. 

По заданному алгоритму давать общую характеристику служебных частей речи; 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

По заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 

употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания 

производных предлогов. 

По заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть речи; различать 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как 

средства связи однородных членов предложения и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и. 

По заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 

разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени 

прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 
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окраской в заданном контексте; соблюдать нормы правописания частиц "не и ни", 

формообразующих частиц. 

По заданному алгоритму характеризовать междометия как часть речи, различать группы 

междометий по значению; иметь представление о роли междометий в речи, особенностях 

звукоподражательных слов и их употреблении в разговорной речи, в художественной 

литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий в предложении. 

144.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

144.7.7.1. Общие сведения о языке. 

Характеризовать русский язык как один из индоевропейских языков, как язык из числа 

славянских языков по заданному алгоритму 

144.7.7.2. Язык и речь. 

После предварительного анализа создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 50 слов (7 предложений) на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов. 

Владеть различными видами аудирования и чтения на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения; понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 230 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов, адаптированных в лексическом и 

грамматическом отношениях, различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 150 слов; для сжатого и выборочного 

изложения - не менее 160 слов). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи 

и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 

списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; 

диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении, объемом 100 - 120 слов, содержащего не более 17 орфограмм, 8 пунктограмм и не 

более 8 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики 

и жестов в разговорной речи; по заданному алгоритму объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 
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144.7.7.3. Текст. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 6 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,3 - 2,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

По заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового 

стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика); оформлять 

деловые бумаги; создавать тексты публицистических жанров на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

По заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля речи 

и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную 

тему), с помощью учителя выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

языка; анализировать тексты разных стилей и жанров, адаптированных в лексическом и 

грамматическом отношениях; применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспекты 

под руководством учителя; извлекать информацию из различных источников. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Под руководством педагогического работника редактировать свои тексты, 

самостоятельно редактировать тексты, созданные другими обучающимися. 

144.7.7.4. Функциональные разновидности языка 

По заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять средства связи предложений в тексте. 

Коллективно под руководством учителя создавать тексты официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

144.7.7.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
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Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать функции знаков 

препинания. 

144.7.7.6. Словосочетание 

По заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать 

типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; с 

помощью педагогического работника выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы построения 

словосочетаний; 

144.7.7.7. Предложение. 

По заданному алгоритму характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи; иметь представление о функциях 

знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; иметь 

представление об использовании в текстах публицистического стиля риторического 

восклицания, вопросно-ответной формы. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических 

основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство - меньшинство, количественными 

сочетаниями; применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; по 

заданному алгоритму распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, 

неопределенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; с помощью учителя выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; иметь представление об особенностях употребления 

односоставных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том 

числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения, иметь представление об инверсии. 

По заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы 

согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, 

нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами "не 

только - но и, как - так"; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
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однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах; понимать особенности употребления в речи разных типов сочетания однородных 

членов. 

По заданному алгоритму различать виды обособленных членов предложения, применять 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом. 

По заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами "да", "нет". 

по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать 

вводные предложения и вставные конструкции; на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями; применять нормы обособления вводных слов, 

предложений и вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, иметь представление об их функциях; 

помощью учителя выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний 

и предложений. 

По заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой 

речью. 

Применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и 

второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения); различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

144.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

144.7.8.1. Общие сведения о языке. 

По заданному алгоритму характеризовать русский язык как национальный язык русского 

народа; иметь представление о русском языке как форме выражения национальной культуры; 

объяснять роль русского языка в современном мире. 

144.7.8.2. Язык и речь. 
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На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи 

и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 

списывания текста объемом 120 - 140 слов; словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; 

диктанта на основе адаптированного в лексическом и грамматическом отношении связного 

текста объемом 120 - 140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не 

более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении на бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы объемом не менее 6 реплик. 

В соответствии со структурой нарушений владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

В соответствии со структурой нарушения владеть различными видами аудирования: 

выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

144.7.8.3. Текст. 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов, адаптированных в 

лексическом и грамматическом отношениях, различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 280 слов; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 200 слов; 

для сжатого и выборочного изложения - не менее 240 слов). 

Извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

использовать при создании собственного текста по заданному алгоритму разные 

функционально-смысловые типы речи, иметь представление о закономерностях их сочетания, 

в том числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 

использовать по заданному алгоритму нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, 

конспекта, реферата; иметь представление об особенностях употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, стилям речи. 

Создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 1,5 - 2 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму. 

Распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение) с 
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помощью учителя. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 260 слов; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 280 слов). 

Редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста на целостность, связность, информативность). 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

144.7.8.4. Функциональные разновидности языка 

По заданному алгоритму характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

С помощью педагогического работника составлять тезисы, конспект, писать рецензию, 

реферат; 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

144.7.8.5. Система языка. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения; 

144.7.8.6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

По заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять 

основные нормы построения сложносочиненного предложения; иметь представление о 

грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 
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По заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей; иметь представление о грамматической синонимии 

сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; 

понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчиненных предложениях. 

По заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные 

грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в речи; иметь представление о 

грамматической синонимии бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

По заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами 

связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

По заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

144.7.9. К концу обучения в 10 классе обучающийся предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку соответствуют ФООП ООО. 

Кроме того, перечень предметных результатов дополняется умением по заданному 

алгоритму проводить все виды анализа: фонетический, морфологический, морфемный, 

синтаксический. 

 

144.8. Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета "Русский 

язык" 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 
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вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного варианта 

осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в 

соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения. 

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

соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 

обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, 

влияния на личность обучающегося в целом и на формирование его языковой личности, в 

частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 

понятий, формулировка правил и другой материал) адаптируется в плане его языкового 

оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и может быть 

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

сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал (например, 

грамматические конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным 

сопровождением (схемы, модели). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, 

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

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

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 

алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

 

144.9. Оценивание результатов освоения программы. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур 

и других). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

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

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

 

145. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи" 

145.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи" 

(предметная область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по 

развитию речи, развитие речи) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 
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145.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи развития речи, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

145.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами развития речи с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

145.4. Планируемые результаты освоения программы по развитию речи включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

145.5. Пояснительная записка 

145.5.1. Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю-логопеду (педагогу) в создании рабочей программы по данному учебному 

предмету, ориентированной на реализацию специальных условий обучения с учетом состава 

обучающихся с ТНР, особенностей проявления речевого дефекта, его структуры и степени 

выраженности. Примерная рабочая программа позволяет определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета "Развитие речи" по годам 

обучения, разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей данного 

класса. 

145.5.2. Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей 

реализации коррекционной направленности обучения данного контингента обучающихся и 

методический традиций его построения. 

145.5.3. Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с 

необходимостью восполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. 

Недостаточный уровень сформированности языковых средств (фонологии, лексики, 

грамматика, связной речи) у ряда обучающихся в заметной степени препятствует успешному 

освоению не только предметных компетенций в области "Русский язык и литература", но и в 

рамках других предметных областей. 

В то же время другая группа обучающихся испытывает парциальные трудности в виде 

нарушений чтения и (или) письма, что также откладывает определенный отпечаток на процесс 

формирования текстовой компетенции, что обуславливает необходимость организации 

целенаправленной коррекционной работы по ее формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных образовательных условий 

является развитие и формирование коммуникативных компетенций, на что указывается в 

основополагающих документах: ФГОС ООО, ФОП ООО и других. Это направление 

коррекционной работы также реализуется в рамках данного учебного предмета. 

145.5.4. Обучение по предмету "Развитие речи" имеет практическую направленность, не 

предполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134
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достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

145.5.5. В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над 

словом, Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды речевой 

деятельности и культура речи. 

145.5.5.1. Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация 

работы по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне 

начального общего образования, когда основное внимание уделялось количественным 

параметрам, на уровне основного общего образования расширение словарного запаса 

происходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения сложных 

морфологических категорий, присущих литературному письменному языку, развития 

образности на базе освоения коннотативного значения лексических единиц, использования их 

в рамках образных выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой 

курса "Русского языка", поскольку предполагает опережающее практическое знакомство с 

языковым материалом, который позже будет изучаться теоретически. С другой - с курсом 

литературы, выступающий в качестве базового для освоения лексических средств 

выразительности, обеспечивающих понимание текстов различных жанров и их 

продуцирование. 

Содержание данного направления определяется рядом условий: 

Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела "Русский язык и 

литература", а также других разделов программы. В связи с этим в содержание работы 

включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для 

литературного чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий 

характер, для того чтобы сформировать у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

предварительные знания о семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету 

"Русский язык" обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, которые 

будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем 

режиме обучающихся учат опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, 

изменять их, кроме того, обучающиеся тренируются использовать данные части речи в ходе 

практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи. 

Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. 

Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательной структуре 

слова. Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 

коммуникативных интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании 

лексической системы, образующей многокомпонентные парадигматические и 

синтагматические отношения. Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать 

навыки подбора синонимов, антонимов, омонимов и другой лексики. Недостаток речевой 

практики диктует также необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах 
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употребление лексики в связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с 

многовалентными и мало валентными связями. 

Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных контактов, 

включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в интернет-

сообществах, при использовании IT-технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в 

печатном виде, так и в онлайн-форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; 

определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного 

анализа). В связи с этим широко используются разные виды лексических словарей. 

Использование словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому 

материалу, навыки языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования 

сохраняются трудности распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия работа над этими видами парадигматических отношений продолжается и в 

пятом классе. Основой является программная лексика из различных разделов программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально 

окрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

145.5.5.2. Направление "Работа над словосочетанием и предложением" предполагает 

продолжение работы, проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и 

совершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 

предмету "Русский язык". 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере 

обучения усложняется. Однако на протяжении всего времени обучения широко используются 

наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного материала 

предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это означает 

необходимость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важно добиться от 

обучающихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их семантику, а также 

использовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и 

конструирования, способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и 

синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание семантическим связям 

между словами в предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с 

использованием вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических 

синонимов). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с обучающимися с ТНР методов 

является метод символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие 

целенаправленно формировать умственные действия обучающихся и интериоризацию 

предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать 

единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе в дистантных 
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конструкциях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. 

Данное направление работы является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при 

усложнении структуры предложения и освоении структуры сложных предложений. 

Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

145.5.5.3. В рамках направления "Работа над текстом" предполагается организация 

работы по развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, то есть 

текстовой компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образования 

предлагается уточнить признаки текста, понятие "тема текста", "сюжет текста". Обучающиеся 

знакомятся с жанровым разнообразием текстов, учатся определять их дифференциальные 

характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

145.5.5.4. Направление "Виды речевой деятельности и культура речи". 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию 

практических навыков общения в условиях реального или удаленного взаимодействия (с 

использование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, 

необходимо обучать обучающихся с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, 

учитывать традиции общения, а также уметь реагировать на его составляющие, например, на 

личность и манеру общения оппонента по общению. Содержание данного раздела 

предполагает формирование метапредметных навыков и обеспечивает успешную 

социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка 

аудирования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся 

владели различными видами аудирования: выборочным, детальным - как научно-учебных, так 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение 

аудирования обеспечивает не только усвоение программного материала, но является 

необходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного 

направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование 

различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать шаблоны коммуникативных 

формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. 

Важно обучать обучающихся с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и 

жизни. Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только в 

реальности, но и в виртуальном пространстве. В программе предусматривается 

необходимость обсуждения с обучающимися правил общения в этих условиях, формирования 

способов и характера безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся 

меняются приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому 

включена работа по формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так 

и со взрослыми. 

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом 

определяется точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе 

развития словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. 
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Таким образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны включаться 

в самостоятельные связные высказывания диалогического и монологического характера и 

широко использоваться в целях обучения и реальной коммуникации. 

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

145.5.6. Цели изучения учебного предмета "Развитие речи". 

Предметный курс "Развитие речи" тесно связан с учебными предметами области 

"Русский язык и литература" и ставит своей целью практическую подготовку к освоению 

предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование 

способности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение 

умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

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

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

восприятия и продуцирования; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

145.5.7. Предмет "Развитие речи" имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского 

языка будут изучаться в области "Русский язык и литература". Пропедевтическая 

направленность курса реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и 

письменной речи за счет коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. 

Взаимосвязь с программой развития речи в рамках предметной области "Русский язык и 

литература" и использование специфических методов и приемов позволяет обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных 

результатов, соответствующих требованиям уровня основного общего образования. Кроме 

того, в рамках данного курса на основе тренировочных упражнений восполняются пробелы в 

коммуникативном развитии обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную 

социализацию. 
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145.6 Содержание учебного предмета "Развитие речи" в 5 классе представлено в таблице: 

 

Работа над словом. Лексика. 

Лексическое значение слова. 

Понятие об однозначных и многозначных словах, 

прямом и переносном значении слова, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

Части речи. 

Дотеоретические представления о причастии и 

деепричастии. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание. 

Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в словосочетании 

(согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание); 

Виды словосочетаний по характеру главного слова 

(классификация, составление по аналогии и другие); 

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение. 

Предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений. 

Простые предложения и сложные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Предложения, осложненные обращением. 

Предложения с прямой речью, предложения с 

косвенной речью. 

Работа над текстом. Виды монологической речи. 

Основные признаки видов монологической речи: 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Основные признаки текста: 

тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Последовательность изложения текста. 

Средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

План текста. 

Разные виды планов (вопросный, в виде 

повествовательных предложений, с использование 

опорных картинок, денотатные и другие). 

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Пересказ или изложение текста. 

Подробное и сжатое письменное изложение текста 

после предварительного анализа. 

Способы компрессии текста (по плану, по опорным 
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словам, выделение главной мысли каждого абзаца и 

другие). 

Выборочный пересказ. 

Творческий пересказ. 

Сочинения. 

Повествовательные тексты с опорой на жизненный 

и читательский опыт, на сюжетную картину. 

Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

Язык и речь. 

Устная и письменная речь. Понятие о 

монологической речи и диалоге. Язык как 

национальное достояние. 

Особенности общения в сети Интернет и 

социальных сетях: 

Зачем люди общаются в социальных сетях? 

Речевой этикет в социальных сетях. 

Правила размещения информации. 

Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Как начать разговор, продолжить, как закончить 

общение. 

Решение спорных ситуаций. 

 

145.7. Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице 

 

Работа над словом. Лексика. 

Основные способы толкования лексического 

значения слова 

Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, 

Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие 

понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Требования к словарной статье. 

Словообразование. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

Способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части 

речи в другую). 

Части речи. 

Имена числительные. 

Местоимения. 

Причастие. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание. 

Особенности связи слов в словосочетании 



 

56 
 

(согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание). 

Понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение. 

Предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений. 

Простые предложения и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью, предложения с 

косвенной речью 

Различные виды сложноподчиненных предложений. 

Работа над текстом. Виды монологической речи. 

Основные признаки видов монологической речи: 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование, научное сообщение. 

Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Главная и второстепенная информация в 

прослушанном или прочитанном тексте. 

Последовательность изложения текста. 

Средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова, 

притяжательные и указательные местоимения, 

видовременная соотнесенность глагольных форм. 

План текста. 

Разные виды планов (простой, сложный, вопросный, 

назывной и другие). 

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Преобразование текста. 

Пересказ или изложение текста. 

Подробное и сжатое устное и письменное 

изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной мысли 

каждого абзаца и другие). 

Выборочный пересказ. 

Творческий пересказ. 

Преобразование текста. 

Сочинения (устные и письменные). 

Устные или письменные тексты различных 

функционально-смысловых типов и стилей речи 

(описание, рассуждение, повествование) на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, помещения, 

природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-делового стиля: 

заявление, расписка, служебная записка. 
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Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

Язык и речь. 

Язык как национальное достояние. 

Значение речи в жизни человека. 

Устная и письменная речь. 

Речь литературная и разговорная. 

Понятие о жанрах: описание, повествование, 

рассуждение. 

Понятие и литературных стилях: официально-

деловой, научный. 

Особенности общения в сети-Интернет и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях: 

приветствие, поздравление, одобрение, несогласие. 

Речевой этикет в мессенджерах. Правила 

безопасного поведения в сети-Интернет. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии 

коммуникативного поведения в общении со 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

взрослыми. 

Решение спорных ситуаций. 

 

145.8 Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице 

 

Работа над словом. Лексика. 

Основные способы толкования лексического 

значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Стилистическая окраска слова. 

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Словообразование. 

Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

Части речи. 

Наречие. 

Категория состояния. 

Деепричастие. 

Частицы. 

Междометия. 

Звукоподражательные слова. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание. 

Виды словосочетаний по характеру главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление. 

Предложение. 

Предложения, различные по цели высказывания и 
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эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений. 

Виды сложноподчиненных предложений. 

Союзы и союзные слова. 

Работа над текстом. Виды и стили монологической речи. 

Основные признаки видов и стилей монологической 

речи: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное сообщение, 

публицистика, официально деловой стиль речи. 

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения 

искусства. 

Текст. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Главная и второстепенная информация в 

прослушанном или прочитанном тексте. 

Абзацное членение текста. 

Виды планов (простой, сложный, вопросный, 

назывной, тезисный и другие). 

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица рассказчика. 

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Преобразование текста. 

Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование детальное и выборочное. 

Чтение ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

Язык и речь. 

Язык как развивающееся явление. 

Взаимосвязь языка с культурой и историей народа. 

Лексика как отражение уровня развития 

цивилизации. 

Особенности общения в сети Интернет и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях. 

Что такое блог. Для кого пишут блогеры? Можно ли 

стать блогером? Блогер - это профессия? 

Новости в сети Интернет. Что такое фейк? Как 

можно распознать, что данная новость фейковая. 

Обсуждение новостей из сети Интернет. 

Ответственность за распространение фейков. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения в общении 

со сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, 

"светская беседа", дружеский разговор. 

Что такое сплетня. Почему не любят сплетников. 

Способы решения спорных ситуаций. 

Способы ведения полемики на лингвистические 
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темы и темы на основе жизненных ситуаций. 

 

145.9. Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Работа над словом. Лексика, словообразование. 

Способы толкования лексического значения слова 

Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Стилистическая окраска слова. 

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворение данных средств 

выразительности. Роль данных средств в общении. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание. 

Особенности связи слов в словосочетании 

(согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание). 

Понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; грамматическая 

синонимия словосочетаний. 

Словосочетания с производными и составными 

предлогами. 

Предложение. 

Предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений. 

Понятие о риторическом восклицании, 

риторическом вопросе. 

Различные виды сложноподчиненных предложений, 

конструкции с чужой речью. 

Союзы и союзные слова. 

Однородные и неоднородные определения; 

обобщающие слова при однородных членах. 

Односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого. 

Полные и неполные предложения. 

Приложение как особый вид определения. 

Работа над текстом. Виды и стили монологической речи. 

Основные признаки видов и стилей монологической 

речи: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное сообщение, 

публицистика, официально деловой стиль речи. 

Изложения и сочинения. 

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения 
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искусства объемом. 

Тема и основная мысль текста, 

Абзацное членение текста. 

Приемы отбора и систематизации материала на 

определенную тему. 

Компрессия текста с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ). Изложение текста в 

устном или письменном виде. Подробные и краткие 

пересказы (изложения). 

Создание текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства. 

Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

Язык и речь. 

Русский язык как одна из основных ценностей 

русского народа. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности. 

Почему надо уважать родной язык? 

Понятие о чистоте родного языка. 

Заимствования: что это такое, всегда ли они 

необходимы. 

Молодежный сленг. Что это такое? 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: 

детальное, ознакомительное и выборочное. 

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, 

ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Особенности общения в сети Интернет и 

социальных сетях. 

Электронная почта. Правила общения в 

электронной почте. 

Пример почтового отправления (письмо, открытка, 

телеграмма). 

Анализ готового материала. 

Поздравительные открытки. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения в общении 

со сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, 

"светская беседа", дружеский разговор. 

Что такое конфликт? Способы разрешения 

конфликтов со сверстниками и взрослыми. 

Способы ведения полемики на лингвистические 

темы и темы на основе жизненных ситуаций. 

 

145.10. Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 
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Работа над словом. Лексика и части речи. 

Способы толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Стилистическая окраска слова. 

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения Роль данных 

средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, наречия, 

числительные и другие части речи. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании (согласование, 

управление предложное и беспредложное, 

примыкание). 

Виды словосочетаний по характеру главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетании. 

Предложение. 

Предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений. 

Различные виды сложноподчиненных предложений, 

конструкции с чужой речью. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных 

предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи. 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Работа над текстом. Тема и основная мысль. 

Абзацное членение текста. 

Главная и второстепенная информации в 

прослушанном или прочитанном тексте. 

Приемы отбора и систематизации материала на 

определенную тему; самостоятельный поиск 

информации. 

Преобразование текста. 

Компрессия прослушанного или прочитанного 

текста с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ). 

Создание текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 
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произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Характеристика особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), создавать 

тексты публицистических жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на научную тему, 

тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: 

детальное, ознакомительное и выборочное. 

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, 

ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Язык и речь. 

Русский язык как одна из основных ценностей 

русского народа. 

Народные истоки русского языка. 

Роль русского языка в современном мире 

Диалекты, говоры. 

Заимствования. 

Профессиональные сленги. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности. 

Особенности общения в сети Интернет и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети. 

Правила знакомства в сети. 

Распространенные виды мошенничества в сети. Как 

общаться, чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Роль жестов, мимики и позы тела в общении. 

Как осуществлять выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Как лучше выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному. 

Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить 

смайлики при непосредственном общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Уместность выбора средств общения в зависимости 

от возраста, социального статуса, национальной 

принадлежности собеседников. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

 

145.11. Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 

 

Работа над словом. Лексика и части речи. 
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Способы толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Стилистическая окраска слова. 

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения Роль данных 

средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, наречия, 

числительные и другие части речи. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание. 

Словосочетания в структуре предложения. 

Связь слов в словосочетании. Виды словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний Нормы 

построения словосочетаний. 

Предложение. 

Предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений. 

Различные виды простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, конструкции с 

прямой и косвенной речью. 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Работа над текстом. Тема и основная мысль текста. 

Абзацное членение текста. 

Главная и второстепенная информация в тексте. 

Приемы отбора и систематизации материала на 

определенную тему; самостоятельный поиск 

информации. 

Преобразование, текста. 

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Особенности жанров официально-делового стиля 

речи, тексты публицистических жанров; научного 

стиля речи. 

Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

Язык и речь. 

Роль русского языка в современном мире. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности. 

Особенности общения в сети Интернет и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети. 

Деловое общение в сети. 

Наиболее важные государственные и региональные 

сетевые ресурсы. 
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Поиск работы и места дальнейшей учебы в сети. 

Резюме. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Особенности делового речевого общения в 

официальной обстановке. 

Решение проблемных ситуаций, запросы, 

собеседование, подача заявки. 

Специфика делового общения по телефону: 

спросить, уточнить, проявить инициативу. 

Уместность выбора средств общения в зависимости 

от возраста, социального статуса, национальной 

принадлежности собеседников. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии 

коммуникативного поведения в общении со 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

взрослыми. Монолог, диалог, полилог. 

 

145.12. Планируемые результаты освоения программы по развитию речи на уровне 

основного общего образования. 

145.12.1. Личностные результаты соответствуют личностным результатам освоения 

программы по русскому языку ФАОП ООО. 

145.12.2. Метапредметные результаты соответствуют метапредметным результатам 

освоения программы по русскому языку ФАОП ООО. 

145.12.3. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

145.12.3.1. Работа со словом. 

Различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбирать однокоренные слова; подбирать синонимы и 

антонимы; определять значения слова по контексту), на основе словообразовательного или 

морфемного анализа. 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. 

Использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка. 

Под руководством педагогического работника в ходе практических упражнений уметь 

образовывать причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи. 

Образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 



 

65 
 

145.12.3.2. Работа над словосочетанием и предложением. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение). 

Выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать 

средства связи слов в словосочетании. 

Различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; простые 

неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать 

интонацию предложения. 

Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; 

различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; 

находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью. 

145.12.3.3. Работа над текстом. 

Практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный). 

На практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 

главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия. 

Использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным - научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Понимать предметное содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста после предварительного 

анализа (для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого 

изложения - не менее 110 слов). 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 
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Участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик. 

Представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа. 

После предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1 - 2 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 0,5 - 1,0 страницы). 

Владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения на основе наблюдения за собственной речью. 

После предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 

145.12.3.4. Виды речевой деятельности и культура речи. 

Соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности. 

Адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, уметь не создавать конфликты, находить компромисс в спорных 

ситуациях. 

Владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием социальных сетей. 

145.12.1. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

145.12.4.1. Работа над словом 

Практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов, 

уметь объяснять их значение. 

Практически использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, метафоры, олицетворения в 

текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием данных 

средств выразительности. 

Выделять производящую основу, определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую). 
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Использовать словообразовательные нормы русского языка. 

Практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена числительные; 

правильно употреблять собирательные имена числительные. 

Практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать их роль в 

речи; правильное употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности). 

Практически овладеть причастием как формой глагола: употребление причастия 

настоящего и прошедшего времени, действительных и страдательных причастий, полных и 

кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; выделение причастного 

оборота в процессе восприятия текста, осознание разницы в употреблении в речи 

однокоренных слов типа "висящий - висячий", "горящий - горячий", причастия с суффиксом "-

ся"; умение правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа "прич. + сущ.". 

Распознавать имена числительные, местоимения, причастия. 

Использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

145.12.4.2. Работа над словосочетанием и предложением. 

Уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в 

словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов в словосочетании 

(согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание), на практическом 

уровне распознавать словосочетания, их виды по характеру главного слова (классификация, 

составление по аналогии), иметь понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений. 

Уметь различать простые предложения и сложные предложения, дифференцировать 

сложные предложения и предложения с однородными членами; различение на практическом 

материале предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью; переводить 

предложения с прямой речью в косвенную и обратно; осуществлять преобразование 

деформированных предложений, составлять предложения из отдельных слов, схемы 

предложений, моделировать и конструировать под руководством учителя различные видов 

предложений после предварительного разбора. 

145.12.4.3. Работа над текстом: 

Владеть различными видами аудирования научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного и (или) прочитанного 

текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 

слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов); определять тему и микротему текста; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и (или) прочитанном 

тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы. 



 

68 
 

Находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова), на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 

темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в практике 

его создания и восприятия; использовать абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов. 

Создавать после предварительного анализа устные монологические высказывания 

объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем 

не менее 4 реплик). 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа 

речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; знать требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и 

жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения; текстов с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2 - 4 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,0 - 1,5 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); уметь устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность, действие. 

Создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, 

расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; 

редактирование собственных текстов с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под 

руководством педагогического работника. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и 

выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; использование толковых словарей. 

Анализировать текст с помощью педагогического работника; определять средства связи 

предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 

145.12.4.4. Виды речевой деятельности и культура речи. 
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Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; соблюдать в устной речи и на 

письме правил речевого этикета. 

Владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях. 

Владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения. 

Владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение). 

145.12.2. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

145.12.5.1. Работа над словом. 

Объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

На практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию слов 

разных частей речи; понимать особенности употребления омонимов в речи и адекватно 

использовать их на специально отобранном материале (в процессе практических упражнений). 

Практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; 

разряды наречий по значению; словообразование наречий, их роли в речи; практическое 

использование наречий; практическая тренировка в образовании степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Практическое знакомство со словами категории состояния, их морфологические 

признаки и роль в речи. 

Практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать 

деепричастный оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах 

деепричастий. 

Практическое знакомство с производными и составными предлогами, способами их 

использования в речи. 

Практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов и союзных 

слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное 

употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах. 

Практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. 

Практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять роль 
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междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе. 

145.12.5.2. Работа над словосочетанием и предложением. 

Находить предложно-падежные конструкции с производными и составными предлогами 

в тексте, составлять с ними словосочетания и предложения. 

Уметь различать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, правильно интонационно оформлять предложения; практическое употребление 

различных видов сложноподчиненных предложений в собственной речевой практике. 

Практически ознакомиться с союзами и союзными словами. Выделение союзов и 

союзных слов в тексте, понимать роль союзов в простом и сложном предложении; адекватно 

употреблять союзы в самостоятельных устных и письменных текстах. 

145.12.5.3. Работа над текстом. 

Владеть элементарными навыками информационной переработки прослушанного и (или) 

прочитанного текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы. 

Создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно). 

Осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другое); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. 

Владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 

Понимать основные морфологические нормы современного русского литературного 

языка, применять нормы современного русского литературного языка и понимать их 

изменчивость на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; использовать 

грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические, различать понятия "разговорный язык", "функциональные стили речи" (научный, 

публицистический, официально-деловой), "язык художественной литературы"; узнавать 

основные признаки публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, 

функции), особенности жанров (репортаж, заметка). 

Владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом 
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не менее 230 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после 

предварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и (или) прочитанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения - не менее 200 слов). 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов 

по заданному алгоритму. 

По заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом не 

менее 70 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог - запрос информации, диалог - 

сообщение информации). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4 - 5 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,5 - 2,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты в жанре 

научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

145.12.5.4. Виды речевой деятельности и культура речи. 

Владеть детальным и выборочным аудированием. 

Владеть чтением ознакомительным, изучающим, просмотровым. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи 

и на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать в устной речи и 

на письме правила речевого этикета. 

Уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условиях реальной и 

онлайн коммуникации. 

145.12.6. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

145.12.6.1. Работа над словом. 

Уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в быту 
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учащихся, а также в различных текстах, понимать их значение, правильно использовать в 

самостоятельной речи. 

По заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметь объяснять их 

значение; использовать словари фразеологизмов в онлайн режиме и в печатном варианте. 

Практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; находить эпитеты, метафоры, олицетворения в 

текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием данных 

средств выразительности. 

Уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделять производящую 

основу на практическом материале, использовать способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); использовать словообразовательных норм русского языка. 

Выделять и использовать различные части речи (причастий, деепричастий, наречий, 

числительных и других) в самостоятельных высказываниях. 

145.12.6.2. Работа над словосочетанием и предложением. 

По заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать 

типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость 

слов в словосочетании, применять нормы построения словосочетаний. 

По заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том 

числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии. 

По заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы 

согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, 

нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только - но и, как - так; понимать особенности употребления в речи разных типов сочетания 

однородных членов. 

По заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать 

вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

По заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой 
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речью. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических 

основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство - меньшинство, количественными 

сочетаниями; распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; практически различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, 

неопределенно-личное предложение, безличное предложение); практическое их 

использование в тексте; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и 

второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения); различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения. 

145.12.6.3. Работа над текстом. 

Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации). 

Владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров. 

Воспринимать на слух и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

Владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования. 

Уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 



 

74 
 

Уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации. 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 260 слов). 

После предварительного анализа устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объемом не менее 140 слов. 

После предварительного анализа создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 6 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 2,0 - 3,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

По заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового 

стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать 

тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

По заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля речи 

и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную 

тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике. 

145.12.6.4. Виды речевой деятельности и культура речи. 

Понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 
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Осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и других уроках). 

Участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 

145.12.7. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

145.12.7.1. Работа над словом. 

Адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и учебной 

деятельности. 

Распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение). 

145.12.7.2. Работа над словосочетанием и предложением. 

По заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; выявлять 

основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять 

смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 

выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 

грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

По заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; выявлять 

грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами; донимать основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные 

грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 
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употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

По заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами 

связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному алгоритму 

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью. 

145.12.7.3. Работа над текстом. 

Владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования. 

Уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации. 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и (или) прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 

слов). 

Извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); 

использовать при создании собственного текста разные функционально-смысловые типы 

речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 

речи в художественном произведении; использовать нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы 

построения тезисов, конспекта, реферата; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, стилям речи. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 

Создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 3,0 - 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму. 
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По заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового 

стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать 

тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

145.12.7.4. Виды речевой деятельности и культура речи. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи 

и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик. 

Владеть различными видами диалога. 

Владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров. 

Адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

Понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и других уроках). 

Целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

145.12.8. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи. 

145.12.8.1. Работа над словом. 

Адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и учебной 

деятельности. 

Распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение). 

145.12.8.2. Работа над словосочетанием и предложением. 

По заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; выявлять 

основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять 
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смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 

выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 

грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

По заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, понимать основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами 

связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному алгоритму 

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью. 

145.12.8.3. Работа над текстом. 

Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации). 

Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

Владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования. 

Уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

Уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ). 

Адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов по заданному алгоритму; использовать при создании собственного текста 

разные функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том 

числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 

использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи. 

Создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 3,0 - 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

145.12.8.4. Виды речевой деятельности и культура речи. 

Владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров. 

Адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и других уроках). 

Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 

Владеть различными-видами монолога и диалога. 

Соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка. 

Уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи 
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и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик. 

Понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

145.13. Оценивание планируемых предметных результатов обучения по развитию 

речи. 

145.13.1. Под оценкой уровня учебных достижений по предмету "Развитие речи" следует 

понимать констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества 

навыков коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным 

процессом и выполняет роль "обратной связи" в качестве информации учителю-логопеду и 

обучающемуся о степени усвоения материала и продвижении к запланированному результату, 

что позволяет целенаправленно вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет 

достигаемых результатов может быть предварительным, текущим и итоговым. 

145.13.2. Предварительный учет проводится в начале каждого года во время 

обследования речи обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне 

состояния сформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной 

монологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и особенностей 

коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе обследования данных строится 

прогноз о потенциальных возможностях обучающихся, что позволяет планировать стратегию 

и тактику коррекционного воздействия в процессе обучения, а также уровень необходимой 

индивидуальной помощи. Результаты обследования заносятся в Речевые карты. 

145.13.3. Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим 

на протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, 

формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия 

обучающихся в урочное и внеурочное время. 

145.13.4. Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету 

"Развитие речи" на каждом этапе обучения. 

145.13.5. Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному 

предмету могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная 

проверка представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, 

обращенные ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носить как краткий, 

лаконичный, так и развернутый характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать 

знания, умения и навыки значительной части обучающихся и активизирует класс в целом. 

Однако при этой форме контроля достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в 

области предметных и метапредметных результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к 

наблюдению за правильностью выполняемых действий. 

145.13.6. На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. 
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Оценка одновременно выполняет три функции: 

фиксирует "зону актуального развития" обучающегося и степень приближения к 

требуемому образцу; 

оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную деятельность; 

воспитывает свойства личности. 

145.13.7. Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение 

или одно слово ("Умница!" или "Ошибка!"), балл или поощрительный жест. Оценка должна 

учитывать исходный уровень состояния речи обучающегося, тяжесть его речевого нарушения 

на данный момент и стимулировать обучающегося к дальнейшей продуктивной работе. 

145.13.8. Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических 

особенностей. Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а 

не выводить на основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это 

практикуется по большинству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других 

учебных предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения, тяжестью 

его проявления, динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы 

коррекционной работы, и уроков "Развития речи", в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для своевременного 

выявления проблем в освоении программного материала и внесения корректив с методику 

формирования речевых и коммуникативных навыков у контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать прием регулярного 

информирования его о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит 

работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки 

и быть предельно точным, лаконичным и понятным обучающемуся. 

145.13.9. Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного 

года и может быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиеся 

демонстрируют свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития 

речи: отвечают на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое 

публичное представление результатов стимулирует обучающихся к использованию 

правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 

практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

умение вести бытовой и учебный диалог: 

логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания текстов (глубина понимания текстов определяется программой года 

обучения). 
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При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения 

предметной области "Русский язык и литература". 

145.13.10. Нормативы оценок: 

145.13.10.1. Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 - 2 ошибки на 

смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 

правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и 

предложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 - 2 ошибки при 

построении распространенного предложения (с 6 - 7 и более членами предложения) или 

сложного; 

умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно 

развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, активно 

высказываться в ходе беседы; 

умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов 

(описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или серии 

картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, 

ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может 

быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 - 2 лексико-грамматических или 

фонетических ошибок. 

145.13.10.2. Отметка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки "5", но при этом обучающийся: 

новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 - 3 ошибки на 

смысловую замену слов; 

при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 

2 - 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении словосочетания или 

предложения; 

строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2 - 3 ошибки по содержанию 

и 3 - 4 лексико-грамматические ошибки. 

145.13.10.3. Отметка "3" ставится обучающемуся, если он: 

допускает 4 - 5 ошибок на смысловую замену слов; 

употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем предусмотрено 

программными требованиями, допускает 4 - 5 грамматических ошибок при построении 

предложений; 

при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи учителя; 

допускает 4 - 5 ошибок по содержанию и 4 - 5 лексико-грамматических ошибок. 

145.13.10.4. Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
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недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 

ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные предложения, 

допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные 

свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для раскрытия 

содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при использовании 

помощи учителя и 5 - 7 и более лексико-грамматических ошибок. 

145.13.11. Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший 

класс из общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до 

зачисления на обучение. 

145.13.12. Оценка изложений и сочинений. 

145.13.12.1. С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать 

содержание текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки 

препинания. В изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность. 

145.13.12.2. В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и 

сочинений. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по 

каждому году обучения. 

145.13.12.3. Отметка "5" ставится, если изложение или сочинение полностью 

соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по 

содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-

грамматических) ошибок. 

145.13.12.4. Отметка "4" ставится, если изложение или сочинение в основном 

соответствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 

стилистических, 2 - 3 орфографических, 2 - 3 специфических ошибок. 

145.13.12.5. Отметка "3" ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и 

точно отражает тему; может быть допущено не более 3 - 4 ошибок по содержанию, 3 - 4 

стилистических, 4 - 6 орфографических, 3 - 4 специфических ошибок. 

145.13.12.6. Отметка "2" ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме 

(пропущены или искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по 

содержанию, 7 - 9 орфографических, 5 - 7 специфических ошибок. 

145.13.13. Оценкой личностных результатов также является оценка личностного 

прогресса обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. 

Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио 

характеризуют достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах и других мероприятиях. Материалы должны быть подобраны 

так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов уровня 

начального общего образования, закрепленных в Стандарте. Оценка достижения предметных 
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результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Портфель достижений обучающегося - папка, в 

которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

обучающимся заданий, работ, содержащих оценку (словесную характеристику его успехов и 

советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 

 

146. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература". 

146.1. Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

 

146.2. Пояснительная записка. 

146.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

146.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

146.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного 

общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

146.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. Изучение литературы на уровне основного 

общего образования закладывает необходимый фундамент для формирования потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания и самостоятельной 

интерпретации литературных текстов. 

146.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 
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146.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное 

чтение" на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров. 

146.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

146.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

146.2.9. Обращение к вербализованным материалам различной степени сложности, 

работа с текстом определяет необходимость особой организации обучения для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями 

речи повышается при условии индивидуализации обучения, которая реализуется через 

создание среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности 

обучающихся и подтягивать слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения может 

осуществляться в классе через систему специальных заданий (карточки, дополнительный 

раздаточный материал и другое). 

146.2.10. Цели изучения учебного предмета "Литература". 

Наряду с целями, представленными в ФООП ООО с учетом специфики проявления 

дефекта при ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие навыков 

коммуникации, соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование 

читательских компетенций - поиск, интерпретация, систематизация информации, 

формирование и развитие умения осознанно воспринимать текст, выделять нравственную 

проблематику, формировать представление о жанрах и художественно изобразительных 

средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

развитие осознанного восприятия художественного произведения в единстве формы и 

содержания; 

совершенствование процессов восприятия и понимания художественного текста и 

осуществление его смыслового анализа; умения интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, 

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

развитие навыков создания собственных текстов аналитического и интерпретирующего 
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характера в различных форматах; умения сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования на основе осознания художественной образности 

литературного текста; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 

художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры; 

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

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

преобразовывать необходимую информацию. 

 

146.3. Содержание обучения в 5 - 10 классах. 

146.3.1. Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

146.3.2. Педагогический работник вправе определять степень подробности изучения тех 

или иных произведений из заданного списка. 

Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных 

произведений) или для обзорного изучения осуществляется с учетом его соответствия 

речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с ТНР 

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

обучающегося в целом и на формирование языковой личности обучающегося, в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, 

сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, 

грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном 

возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут изучаться 

на доступном обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических текстов, 

произведений древнерусской литературы и устного народного творчества; обзор 

стихотворений на тему романтической мечты и других) или фрагментарно. 

146.3.3. В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные 

произведения для изучения (стихотворения, рассказы, повести, фрагменты произведений и 

другие) могут выбираться учителем самостоятельно с учетом рекомендуемого ФОП списка 

авторов и тематической направленности. Также учителем определяется количество изучаемых 

произведений (например, количество рассказов А.П. Чехова, А.П. Платонова, зарубежных 

писателей, сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказов и стихотворений в прозе И.С. 

Тургенева; стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других) и 
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количество стихотворений для обязательного заучивания наизусть. 

146.3.4. Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со 

структурой нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) 

зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей 

родного края (с учетом регионального компонента). Основными критериями отбора 

произведений для изучения на уровне основного обучения являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

обучающегося, соответствие задачам и его развития, возрастным особенностям, 

речеязыковым возможностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

146.3.5. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающей 10 

класс, время отводится на пролонгированное изучение произведений программы 9 класса по 

выбору учителя, а также на уроки внеклассного чтения. 

 

146.4. Коррекционно-развивающая направленность курса 

146.4.1. В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. 

Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой 

речевого нарушения. 

146.4.2. Теоретический материал филологической направленности (например, 

определения понятий, литературоведческой терминологии и литературно-исторических 

справок) адаптируется в плане его языкового оформления и объема предъявляемой 

информации. 

146.4.3. Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из 

курса русского языка позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР ситуативность 

мышления. 

146.4.4. Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и 

ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных 

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

письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При 

необходимости вербальный материал (например, грамматические конструкции, тексты) 

обеспечивается графическим или предметным сопровождением (схемы, модели, другое 

сопровождение). 

146.4.5. Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

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

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

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

образцы. 

146.4.6. Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена 

предтекстовой работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного 

понимания текста (например, смешения значений близких по звучанию слов). 
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146.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "литература" на 

уровне основного общего образования: 

146.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

146.5.2. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования обучающимися с ТНР соответствуют личностным результатам освоения 

содержания данной программы в ФООП ООО. 

146.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования обучающимися с ТНР соответствуют метапредметным 

результатам освоения содержания данной программы в ФООП ООО. 

146.5.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

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

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 

образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, 

эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

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

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
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персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 

афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

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

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

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

эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

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

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 

цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина 

"Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. 

Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный 

всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть 

"Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", 
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роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть 

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

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

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

Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий 

Теркин" (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. 

Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй 

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

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

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

выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, 

Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

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

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

146.5.5. В требования к предметным результатам освоения программы "Литература" в 

целом соответствуют ФООП ООО, но вносятся следующие изменения 

146.5.5.1. К концу 5 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не изученных), передавать 

эмоциональное содержание произведения, воспроизводить стихотворный ритм. 

По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать 

собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 

слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать 

собственный письменный текст по замечаниям учителя. 

146.5.5.2. К концу 6 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не изученных), передавать 

эмоциональное содержание произведения, воспроизводить стихотворный ритм. 
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По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала 

(объемом сочинений не менее 50 слов). 

146.5.5.3. К концу 7 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одного писателя), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов). 

146.5.5.4. К концу 8 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько произведений одного 

писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-

этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 150 слов). 

146.5.5.5. К концу 9 - 10 классов обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 180 слов); после 

предварительного анализа по заданному алгоритму составлять рецензии; на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения редактировать собственные и чужие тексты. 

 

146.6. Оценивание результатов освоения программы 

146.6.1. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

146.6.2. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и других). 

146.6.3. Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

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

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 
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147. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 

147.1. Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

 

147.2. Пояснительная записка 

147.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

147.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

147.2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

147.2.4. Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

147.2.5. Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

(многонациональному Российскому государству), в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном обществе. 

147.2.6. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

147.3. Содержание обучения в 5 - 9 (10) классах соответствует содержанию обучения в 

соответствии с ФООП ООО. 

В 6 - 9 (10) классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов "История 

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

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории 

и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на 

повторение и систематизацию всего курса в целом. 

147.4. Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно: 

обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; 

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается 

смена видов работы с текстом; 

проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в изучаемые 

исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для осмысления 

обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, многозначная лексика, 

фразеологизмы и устойчивые сочетания и другие), установлению синонимических и 

антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, дифференциации 

значений омонимов и паронимов; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и другие); 

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, 

выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, 

позволяющих составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, 

события, особенностей эпохи, другого содержания; 

задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических 

персонажей и других видов развернутых устных и письменных ответов; 

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и другие); 
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обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершенного представления об исторических событиях; 

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, географии и других предметов, 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 

физкультминутки. 

 

147.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "история" на уровне 

основного общего образования. 

147.5.1. Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

147.5.2. Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с 

текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и составлении 

собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, 

предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, 

особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

 

147.6. Оценивание результатов освоения программы. 

147.6.1. При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать 

уровень речевых возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры нарушения 

речи и тяжести их выраженности. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету: 

"5" - отлично, 

"4" - хорошо, 

"3" - удовлетворительно, 

"2" - неудовлетворительно. 

147.6.2. При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать 

более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и другие). 

147.6.3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 
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основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

обучающегося; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных 

по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы 

каждым обучающимся; 

147.6.4. Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты 

с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 

и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

147.6.5. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся 

с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

147.6.6. Критерии для оценивания устных ответов: 

"5" ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

"4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки "5", но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 

"3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 
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самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

"5" ставится за работу без ошибок; 

"4" ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

"3" ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках истории. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

147.6.7. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры 

слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

147.6.8. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в 

конце урока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих 

уроках. Обучающиеся, которые опрашиваются (3 - 4 человека), заранее намечаются учителем 

и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 

148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

148.1. Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 

148.2. Пояснительная записка. 

148.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ФАОП ООО. 

148.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей 

друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
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148.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

148.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

148.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

148.3. Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО 

учебного предмета "Обществознание". 

148.3.1. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 

класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на 

повторение и систематизацию всего курса в целом. 

148.4. Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно: 

предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, 

понятными им жизненными ситуациями; 

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

включенных в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические и 

обществоведческие материалы и потенциально сложные для осмысления обучающимися с 

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

другие), установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри 

лексико-тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается 

смена видов работы с текстом; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и другие); 

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, 

выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, 

позволяющих составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, 

события, особенностей эпохи, другого содержания, 

задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и других видов 

развернутых устных и письменных ответов; 

определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 

полученных данных (в том числе в сети Интернет); 

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и другие); 
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привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры (урок-

суд, урок-экспертиза); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершенного представления о рассматриваемом явлении, событии, 

процессе; 

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, истории (обсуждение межличностных отношений, действий 

литературных и исторических персонажей и другое); 

целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 

физкультминутки. 

 

148.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Обществознание" на 

уровне основного общего образования 

148.5.1. Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

148.5.2. Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с 

текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и составлении 

собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, 

предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, 

особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

 

148.6. Оценивание результатов освоения программы 

148.6.1. При оценке результатов по освоению адаптированных образовательных 

программ по обществознанию, необходимо учитывать уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из структуры нарушения речи, тяжести речевого недоразвития и 

вторичных отклонений. 

148.6.2. Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

"5" - отлично, 

"4" - хорошо, 

"3" - удовлетворительно, 

"2" - неудовлетворительно. 

148.6.3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой 
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обучающегося; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных 

по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы 

каждым обучающимся; 

148.6.4. Система оценивания включает в себя две составляющие (качественную и 

количественную). 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 

умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и других характеристик. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты 

с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 

и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

148.6.5. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа, применение 

дополнительных стимулирующих приемов (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять 

обучающихся в ходе выполнения работы и другие приемы). 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся 

с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

148.6.6. Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки "5", но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 
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самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ не снижается за грамматические и дисграфические ошибки. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках обществознания. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

 

149. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 

149.1. Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

 

149.2. Пояснительная записка. 

149.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования. 

149.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

149.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

149.2.4. География формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 
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149.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

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

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

149.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

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

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

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

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и применения 

различных источников географической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной 

базы географических знаний. 

149.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

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

учебного предмета "Окружающий мир". 

149.3. Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО. 

149.3.1. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 

класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на 

повторение и систематизацию всего курса в целом. 

 

149.4. Коррекционно-развивающая направленность обучения. 

149.4.1. В учебном процессе учитываются особенности речевого и психического 

развития обучающихся, на каждом уроке используются задания, обеспечивающие 

максимально эффективное восприятие текстовой информации и иного учебного материала. 
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149.4.2. Большое внимание отводится практическим работам. Это дает возможность 

формировать у обучающихся специальные предметные умения. Часть практических работ 

проводятся как обучающие, то есть направлены на формирование первоначальных умений и 

не требующие оценивания. Практические работы служат не только средством закрепления 

умений и навыков, но также позволяют контролировать качество их сформированности. 

Практические работы способствуют формированию географических умений в ходе их 

выполнения. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов. 

149.4.3. Адаптация программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

заключается в следующем: 

использование специальных методических приемов при работе с текстами 

(комментирование, схематизация, адаптированное структурирование и другие); 

индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование 

индивидуализированных раздаточных материалов и другое); 

специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объема 

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий). 

149.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне 

основного общего образования соответствуют ФООП ООО. 

149.5.1. Предметные результаты предусматривают учет специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 

использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов, 

алгоритмов анализа материала учебника и других дополнительных материалов, поэтапную 

отработку географической терминологии, предварительного анализа, коллективную работу 

при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне 

основной школы. 

 

149.6. Оценивание результатов освоения программы. 

149.6.1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании 

устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного 

материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке 



 

104 
 

"5", но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

149.6.2. Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

149.6.3. Нормы оценок выполнения практических работ. 

"5" - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

"4" - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

"3" - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении; 

"2" - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

149.6.4. Оценка тестовых работ. 

77 - 100% - правильных ответов оценка "5" 

52 - 76% - правильных ответов оценка "4" 

27 - 51% - правильных ответов оценка "3" 
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О - 26% - правильных ответов оценка "2" 

 

150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

150.1. Программа ОБЖ включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

 

150.2. Пояснительная записка. 

150.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации АООП 

ООО. 

150.2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

150.2.3. Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

150.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

модуль N 2 "Безопасность в быту"; 

модуль N 3 "Безопасность на транспорте"; 

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах"; 
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модуль N 5 "Безопасность в природной среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 

модуль N 7 "Безопасность в социуме"; 

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 

модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

150.2.5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность -> по возможности 

ее избегать -> при необходимости действовать". 

150.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков 

и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 

культуры и другие. 

150.2.7. Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

150.2.8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности 

остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, Национальные цели развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования". 
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150.2.9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

150.2.10. В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

150.2.11. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся 

умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, 

решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

150.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

150.3. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано 

с учетом региональных (географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых 

и других местных особенностей. 
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150.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

150.4.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют 

личностным результатам, предусмотренным ФООП ООО 

 

150.5. Коррекционно-развивающая направленность обучения. 

150.5.1. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи из-за особенностей своего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в адаптации программы курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности". Освоение учебного материала ведется с учетом 

необходимости усиления практической направленности изучаемого материала; опоры на 

жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 

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

достаточности в определении объема изучаемого материала; введения в содержание учебных 

программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности. При этом необходимо учитывать риски, существующие не только в реальности, 

но и в виртуальном пространстве. Поэтому необходимо обсуждать с обучающимися правила 

общения в этих условиях, способы и характер безопасного общения. 

150.5.2. Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

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

Основным типом урока является комбинированный. 

Коррекционная направленность учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" достигается за счет: 

развития речемыслительной деятельности обучающихся в процессе установления 

причинно-следственных связей между фактами, поступками и их последствиями, овладения 

умениями сопоставлять, классифицировать, анализировать, делать выводы, прогнозировать 

развитие ситуации; 

привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии, литературы, 

обществознания, биологии, физической культуры; 

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных 

представлений на материале курса; 

специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых фактов и установление их взаимосвязи), 

формирования познавательной деятельности в ходе выполнения практических заданий: 

умения выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, 

актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять 

самоконтроль и самооценку действий; 

дополнительного инструктирования в ходе учебной деятельности; 

стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

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

письменной речью; 

моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих применения знаний 

о безопасности жизнедеятельности; формирование умений полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и других умений. 

 

150.6. Оценивание результатов освоения программы 

150.6.1. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ 

в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма 

проверки знаний. 

150.6.2. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально-

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

150.6.3. Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, 

экспресс-опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

150.6.4. Нормы оценок за устный ответ 

Оценка "5" ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "4" ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку "5", но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
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препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух - трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки "3". 

150.6.5. При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом дается краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур 

и другое). 

150.6.6. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка "5" ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка "4" ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее двух третьих всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех - пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее двух третьих всей работы. 

150.6.7. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

150.6.8. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные 

в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках физики. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 
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индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающегося. 

150.6.9. Оценка практических работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка "4" ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка "3" ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

150.6.10. Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) представлена в настоящей ФАОП ООО. 

 

2.2.1 Целевой раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней 

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

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 
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овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при 

общении с окружающими людьми. 

2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

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

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

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

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2 Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 

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

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 

целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

2.2.2.1Русский язык и литература. 

 -Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 -Формирование базовых логических действий: 

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

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 
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устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

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

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 

выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

- Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроках 

или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

-  Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития 

обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 
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прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

использования других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать эту информацию. 

-  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

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

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

-  Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами общения (в 

том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

2.2.2.2Иностранный (английский) язык. 

-  Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

-  Формирование базовых логических действий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, 

языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 
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классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных 

устных и письменных высказываний. 

-  Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию 

и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические 

связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

-  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых 

средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

- Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве с 

педагогическим работником и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками; 

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

корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. 

2.2.2.3Математика и информатика. 

 -  Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 -  Формирование базовых логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

различать свойства и признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры; 
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устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы; 

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

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

общему; 

использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 

пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

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

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели; 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 

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

учебных и познавательных задач; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

-  Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 

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

математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно. 

 - Работа с информацией: 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно. 

 - Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; 
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коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 - Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

2.2.2.4Естественно-научные предметы. 

 -  Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

-  Формирование базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

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

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

-  Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

 -  Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли вакцин 

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 -  Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 



 

118 
 

 -  Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи 

и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (не достижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 

и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-научной 

проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

2.2.2.5 Общественно-научные предметы. 

-  Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

-  Формирование базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

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

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

заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций; 

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

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 
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выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития 

обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географической 

информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

- Формирование базовых исследовательских действий: 

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

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

 - Работа с информацией: 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике 

в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие 

таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации; 
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сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

 - Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 

 -  Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 

общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

2.2.3 Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы 

 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную 

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

-Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 
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-УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

 -УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

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

особых образовательных потребностей обучающихся. 

- Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

-УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

-Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

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

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

- С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной 

траектории) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

 - Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

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

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

 - Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать 

гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, 

анализировать результаты и формулировать выводы). 

 -  Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся); 

 - Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью 

решать доступные исследовательские задачи. 



 

122 
 

 - Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

 -  Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

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

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

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

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

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

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

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

 - УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

 - Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 -  В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух 

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

несколько проблемных вопросов. 

 -  Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

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

 - Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования; 

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

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая 

социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-

технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, 

образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-

исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками; 
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5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

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

 - Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 

описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

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

запланированных ресурсов. 

-Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. 

 -ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

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

значимой или познавательной проблемы. 

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

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные способы 

действия. 

-Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 

плана работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

- Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не 

позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

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

ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и 

метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального 

характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 

содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного 

знания и способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование 

областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

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

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 
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-  Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

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

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

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

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

развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

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

художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

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

мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

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

газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе 

образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

-  Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

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

значимость; 

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

проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание 

проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения 

проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его 

в виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку 

деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать 

собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить 

внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех ур

овней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа   предназначена   для   планирования и организации системной воспитательной д

еятельности; разработана и утверждена с участием совета обучающихся, совета родителей (з

аконных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осущ

ествляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социал

ьными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам

 и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конс

титуционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     формирование     российско

й     культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

 



 

125 
 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложения 

— календарный план воспитательной работы по ступеням обучения, перечень основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы. 

Раздел I. Целевой 

Участниками образовательных отношений в части воспитании  в Муниципальном  

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №37 имени 

Маршала Советского Союза И.С. Конева»  являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая даёт 

представления о современном национальном воспитательном идеале: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Данный идеал выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания 

учащихся образовательного учреждения.  

       Цель воспитания обучающихся в образовательной организации полностью 

соответствует статье 2 Федерального закона № 273-ФЗ: «развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде», не подлежит изменению. 

 Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско - взрослого 

сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения 

общая цель воспитания  проявляется 
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1) в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении  соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

4) в достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.2. Требования к планируемым результатам воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО установлены ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования сформулированы в соответствии с ФГОС ООО (п.42.1). 

 

Воспитание обучающихся среднего возраста (5-9 классы). Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на ступени основного общего образования связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

 

Направления Характеристики (показатели) 



 

127 
 

Гражданское 

воспитание 

  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм 

с учетом осознания последствий поступков. 
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Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и 

нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое 

воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
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физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 
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Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Ценности 

научного познания 

  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Методическая цель  и задачи педагогического коллектива 

 Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации 

потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с 

обучающимися». Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 5) инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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 7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 8) 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся;  

12) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г. Вологды.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов и работу родителями и включала в себя следующие направления 

работы:  
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2.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

 

Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

          Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №37» определяет комплекс основных 

характеристик воспитательной работы по соответствующей основной образовательной 

программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные 

формы, средства и методы воспитания, включая использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации содержания 

воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной 

работы, в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты.  

        Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 

учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования школьников, что рассматривается как одно из перспективных средств воспитания 

и осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы Школы и содержит 

конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой 

Школой и (или) в которых Школа принимает участие.  

         Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в соответствии с 

перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, Социальная солидарность, 

Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и Литература, Природа, 

Человечество.  

      Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются Самореализация, 

Индивидуальность, Самостоятельность, Нравственность, Успешность, Креативность.  

      Принцип самореализации.  Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуговой, 

социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у 

ребенка способности к самореализации - системообразующие звено учебно - воспитательного 

процесса. 

       

Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность рассматривается 

как ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации человека. 

Формирование у детей нравственного иммунитета - ведущее направление деятельности 

педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном 

взаимодействии с учащимися. 

         Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и быть 

самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении может 

стать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на 

развитие и проявление индивидуальности детей.  

       Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и 

развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школьной 

жизни.  
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      Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 

выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в 

дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений 

может выступать метод создания ситуации успеха.  

     Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество помогает 

детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои усилия на 

развитие творческих способностей учащихся.  

 

2.3. Уклад школы 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в 

сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа №37 имени Маршала Советского Союза И.С. Конева» ведет образовательную 

деятельность в одном  здании по адресу: город Вологда, ул. Архангельская, д.11Б. Здание 

школы типовое построено в    1993 г. Школа находится в спальном районе города, в 

достаточном отдалении от центра, вблизи школы  отсутствуют учреждения дополнительного 

образования, поэтому образовательное учреждение является культурным центром для 

жителей 5-го микрорайона.  На базе школы, с  её основания, функционируют 

хореографические коллективы: студия бального танца «Маскарад» и театрально – 

хореографическая студия «Ералаш», ансамбль «Волшебная свирель»,  спортивные секции по 

баскетболу, волейболу, минифутболу, карате и др.  В учреждении систематически проводятся 

концерты, выставки, спортивные соревнования для обучающихся, родителей и жителей 

микрорайона. Вблизи со школой находится городская библиотека №18, которая является 

социальным партнёром. Учреждения тесно взаимодействуют  по решению воспитательных  

задач. 

Учебный процесс организован в соответствии со следующими образовательными 

программами: 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

• Адаптивная общеобразовательная программа начального общего и основного общего 

образования по уровням обучения. 

В школе работают: советник директора по воспитанию и взаимосвязи с детскими 

общественными организациями (2 человека – начальная и основная школа),  педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог, учитель-логопед. 
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Социальный состав учащихся школы 

неоднородный, поэтому перед педагогическим 

коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение  современного качественного 

образования для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Двое обучающихся образовательной организации проходят обучение в форме  

семейного образования.   

Таким образом, право каждого ребёнка на получение бесплатного образования 

реализовывается в полном объеме. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической 

культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

 В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Родительский 

комитет, Совет обучающихся. Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и 

социального педагога, учителя-логопеда - дефектолога  позволило расширить воспитательные 

и развивающие возможности образовательного учреждения. К особым условиям 

осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

 

➢ Школьный  спортивный 

➢ совет обучающихся «Союз», 

➢ экологичесий отряд  «Берегиня», 

➢  медиа центр «Перекрёсток», 

➢ отряд ЮИД «Светофор» 

➢ театрально – танцевальную студию «Ералаш» 

➢ студию бального танца «Маскарад» 

➢  лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» 

➢ волонтёрский отряд «Колокол жизни» 

➢ юнармейский отряд «Монолит» 

➢ «музейная группа» – школьный музей И.С. Конева 

 

 Основными традициями воспитания в МОУ « СОШ №37» являются следующие: 

а) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

в) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

г) школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

д) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

е) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

Детское творческое объединение  



 

135 
 

ж) ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

2.4. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

2.5. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

а) детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 

возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ; 

б) детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

в) профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

г) профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

а) соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

б)  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

в) уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

г) соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 
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д) знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

е)  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

ж) внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

з)  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

и)  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности. 

2.6. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

2.7. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

           а) гражданское воспитание  -  организованный педагогический процесс, направленный 

на формирование качеств, необходимых для полноценного члена общества, а также развитие 

политической и правовой культуры, патриотизма, толерантности и 

т.п. Гражданское воспитание направлено на формирование и развитие личности, которая 

обладает всеми качествами гражданина и патриота своей Родины. 

            б) воспитание патриотизма - процесс взаимодействия педагогов и учащихся, 

направленный на формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, 

убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях усвоения учащимися опыта 

познавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и действенно-

практического опыта в различных видах патриотически-ориентированной активности в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. 

           в) духовно – нравственное развитие и воспитание - освоение системы 

общечеловеческих и национальных 

культурных, духовных и нравственных ценностей. Духовно-нравственное развитие —
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 формирование и последовательное укрепление способности человека оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе и окружающему миру. 

           г) эстетическое воспитание - часть общего воспитательного процесса, имеющая своей 

целью сформировать навык восприятия и преобразования окружающей действительности 

согласно законам красоты во всех сферах человеческой деятельности. 

    д) Экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

   е) воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности -  направленно 

на соблюдение здорового образа жизни особенно актуально в детском возрасте, когда психика 

и тело человека еще только формируются.  

  ж) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

з)  физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

и)  ценности научного познания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Системообразующим и системоинтегрирующим фактором 

организации воспитательного процесса в школе выступает деятельность по обеспечению 

самореализации учащихся. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», Профилактика и 

безопасность – «Ребёнок и закон»», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Школьный спортивный клуб»,  «Детские общественные 

объединения», «Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные медиа», 

«Школьный театр». 

                                                         2.8.   Инвариантивные модули  

2.8.1.Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

1. общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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2. торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

3. церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

4. социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

5. проводимые для жителей  своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей города; 

6. разновозрастные сборы –  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

7. вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

8. наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Мероприятия на школьном уровне: 

Торжественные ритуалы: 

1. «Посвящение в первоклассники». 

2. «Посвящение в пятиклассники». 

3. «Торжественная линейка 1 сентября». 

4. «Последний звонок». 

5. «Ученик года». 

6. «Вступление в школьный юнармейский отряд». 

7. «Митинг Памяти, посвящённый выпускнику школы Лепихину Сергею, погибшему при 

исполнении интернационального долга на Северном Кавказе». 

8. Фестиваль «Больше, чем премия» 

Общешкольные праздники: 

Концерты «День учителя», «День пожилого человека», «День матери», «8 марта», «День 

победы», «Общешкольный ежегодный тематический конкурс – фестиваль детского 

творчества», концерты школьных танцевальных студий. 

Школьные конкурсы: 

чтецов, театральных миниатюр, инсценировок и видеороликов, творческих работ,  

оформление помещений в преддверии праздников, проектных работ. Выставки творческих 

работ. Общешкольный ежегодный тематический конкурс – фестиваль детского творчества. 
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На уровне классов: 

1. Выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел. 

2. Создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел. 

3. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 

4. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

5. Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

2.Обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 

добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.). 

3. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

4. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

5. При необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.8.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

1. Работа с классным коллективом: 

1.1 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

1.2 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

2. Классные дела: 

2.1 Разработка и реализация социальных проектов; 

2.2 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  
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2.3 Посещение театров, музеев, выставок; 

2.4 Коллективное посещение спортивных соревнований; 

2.5 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций; 

2.6 Организация праздников; 

2.7 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями; 

2.8 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся; 

2.9 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания; 

2.10 Подготовка и проведение бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка»; 

2.11 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 

2.12 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

2.13 Проведение творческих конкурсов внутри класса; 

2.14 Проведение спортивных соревнований; 

2.15 Проведение краеведческой, поисковой работы; 

2.16 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками; 

2.17 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

2.18 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

2.19 Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

3. Индивидуальная работа с обучающимися: 

3.1 Профилактика асоциального поведения; 

3.2 Ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 

3.3 Реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 

благополучию; 

3.4 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

3.5 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 
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и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

3.6 Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

4.Работа с учителями-предметниками в классе: 

4.1 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

4.2 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

4.3 Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4.4 Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

5. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

5.1 Повышение педагогической культуры родителей; 

5.2 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

5.3 Опора на положительный опыт семейного воспитания; 

5.4 Использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

5.5 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

5.6 Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

5.7 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

5.8 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

5.9 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

5.10 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно 

- методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. Основные задачи работы методического 

объединения классных руководителей: 
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 • повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

 • создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

 • развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; • осваивать 

классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений учащихся; 

 • обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

 • создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио.  

 

2.8.3. Модуль «Урочная деятельность» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приёмы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими (учителями) 

и сверстниками(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных Интеллектуальные игры, стимулирующие 
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форм работы учащихся познавательную мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 • установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе.  

 

Модуль 2.8. 4. « Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начальной школы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Субъект реализации 

направления 

Название и форма  

направления 

 

Планируемый результат 



 

144 
 

Спортивно - 

оздоровительное 

Учитель начальных 

классов 

«Здоровей-ка» Динамика физических, 

двигательных качеств.  

Умение учащихся играть 

в различные игры. 

 

Духовно – 

нравственное, 

экологическое 

Учитель начальных 

классов 

«Моя первая 

экология»   

Ценностные 

ориентации 

Знание экологических 

норм и правил. 

Общеинтеллекту

альное 

Учитель начальных 

классов 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Позитивная динамика 

форсированности УУД. 

 

 

Учитель начальных 

классов 

«Развитие речи» 

Учитель начальных 

классов 

«Эрудит» 

Учитель начальных 

классов 

«Юный 

информатик» 

Учитель начальных 

классов 

«Юный математик» 

Учитель начальных 

классов 

«Я – исследователь» 

Учитель начальных 

классов 

«Читалочка» 

Учитель начальных 

классов 

«Хочу всё знать» 

Учитель начальных 

классов 

«Занимательная 

грамматика» 

Учитель начальных 

классов 

«Подготовка к 

олимпиадам» 

Общекультурное Педагог ДО «Волшебный 

квиллинг» 

Развитие чувства 

прекрасного, 

формирование 

позитивных отношений  

школьника к базовым  

ценностям  

общества. 

Учитель начальных 

классов 

«Волшебная 

кисточка» 

Учитель начальных 

классов 

«Умелые ручки» 

На уровне основной школы 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Субъект реализации 

направления 

Название и форма  

направления 

 

Планируемый результат 

Спортивно - 

оздоровительное 

Учитель физической 

культуры 

«Волейбол» Динамика физических, 

двигательных качеств.  

Умение учащихся играть,   

знать правила волейбола. 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Учитель истории «ЮИД» Ценностное отношение к 

стране, Родине, своему 

народу, государственной 

символике, армии и т.д. 

Сохранение и 

укрепление физического 

и духовного здоровья. 

Воспитание  уважения к 

старшему поколению. 

Учитель ОБЖ «Патриот своей 

страны» 

Учитель иностранного 

языка 

«Юнармия» 

Духовно – 

нравственное 

Учитель литературы «В мире книг» Ценностные ориентации. 

 

Общеинтеллекту

альное 

Учитель иностранного 

языка 

Готовимся к 

олимпиаде по 

английскому языку 

Позитивная динамика 

форсированности УУД. 

 

 
Учитель биологии «Валеология» 

Учитель истории «Увлекательные 

вопросы истории» 

Учитель иностранного 

языка 

«Разговорный 

немецкий» 

Учитель русского 

языка 

«Занимательный 

русский язык»  

Учитель химии «Решение 

химических задач» 

Учитель иностранного 

языка 

«Занимательный 

английский» 

Общекультурное Учитель технологии «Калейдоскоп» Развитие чувства 

прекрасного, 

формирование 

позитивных отношений  

школьника к базовым  
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ценностям  

общества. 

Социальное Учитель истории «Мир права» Ценностные ориентиры, 

понимание прав и 

обязанностей,  

формирование 

позитивных отношений  

школьника к базовым  

ценностям общества. 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Основы 

нравственности» 

Учитель истории «Основыэтикета» 

На уровне средней  школы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Субъект реализации 

направления 

Название и форма  

направления 

 

Планируемый результат 

Спортивно - 

оздоровительное 

Учитель физической 

культуры 

«Спортивные игры» Динамика физических, 

двигательных качеств.  

Умение учащихся играть,   

знать правила различных   

игр. 

 

Социальное Учитель ОБЖ «Учимся управлять» Ценностные ориентиры, 

понимание прав и 

обязанностей,  

формирование 

позитивных отношений  

школьника к базовым  

ценностям общества. 

2.8.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
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российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Основные формы и виды деятельности. 

Мероприятия на внешкольном уровне:  

1. Городской конкурс детских работ декоративно-прикладного творчества "Радуга 

ремесел"- для учащихся школ города Вологды.  

2. Вахта памяти, посвящённая снятию блокады Ленинграда с приглашением юнармейских 

отрядов школ города. 

3. Муниципальный фестиваль - конкурс инструментальной музыки "И чувства добрые я 

лирой пробуждал". 

4. Творческий фестиваль-конкурс "Showmustgoon" на иностранных языках - для 

учащихся школ города Вологды. 

5. Тематический отчетный концерт школьной театрально – танцевальной студии 

«Ералаш». 

6. Тематический отчетный концерт школьной студии бального танца «Маскарад». 

7. Городской конкурс творческих работ «Моя любимая сказка» (рисунки и поделки) для 

обучающихся 1-4 классов школ города Вологды. 

8. Возложение цветов к памятнику Маршала Советского Союза И.С. Коневу 

   Социальные проекты: 

1. «Живи, дерево!» - проект по сбору макулатуры. 

2. «Две ложки для кошки» - помощь бездомным животным. 

3. «Крышки–Иришки» - экологическая благотворительная акция по сбору пластика. 

4. Экологическая акция «Остаемся зимовать!» (покормите птиц зимой). 

5. Экологический субботник «Зеленая Россия»- (субботник по уборке пришкольной 

территории). 

2.8.6. Модуль « Организация предметно-пространственной среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
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служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а так же 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,  

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фото отчетов об 

интересных событиях,  происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование 

спортивных игровых площадок,  доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно – рекреационных зон,  позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а так же брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности,  

• создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми

; 

• событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации– вовремя праздников,  торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников по средством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

2.8.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями 

обучающихся) 

Работа с родителями включает: 

1) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

2) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

3) Педагогическое консультирование родителей 
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Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

4) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета родителей, а 

также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

5) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с 

родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компетентности i  по следующим 

тематическим направлениям (указать вопросы детской психологии и педагогики, по которым у 

родителей имеется наибольший дефицит знаний):  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 17-ти 

лет (юности);  

психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклассника; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к 

обучению в основной / старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 
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ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении школой 

обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в 

рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных 

и дополнительных образовательных программ. 

внедрение / совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за 

развитием детей; 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновление 

информации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для 

родителей; 

создание постоянной фотовыставки семейной фотографии «Загляните в семейный 

альбом»; 

проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

2.8.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в школе заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. Участие 
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в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать уникальность своей 

личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои 

поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. Структура 

ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется следующим 

образом. 

уровни самоуправления 

 

направления работы 

Классное самоуправление (Совет класса - 

исполнительный орган классного 

ученического самоуправления, создающийся 

с целью планирования и организации и 

проведения дел классного коллектива. Задача 

классного самоуправления состоит в том, 

чтобы организовать такой образ жизни в 

стенах класса, где всё – для ученика и всё, 

что делается, – исходит от ученика 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого и 

в соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной деятельности;  

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.);  

-дежурство по классу и по школе; 

 -участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, спорт и спортивные 

мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в 

столовой;  

-деятельность школьной прессы;  

- экологические десанты и т. д 

Школьное самоуправление (Совет 

обучающихся  - исполнительный орган 

школьного самоуправления, создающийся с 

целью получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления:  

учебного, спортивно - оздоровительного, 

культурно-массового, сектора печати и 

информации,  сектора труда.  

На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим вожатым, 

куратором ученического актива, советниками 

по ВР, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива. 

Совет обучающихся объединяет 

представителей 5-11 классов школы. Совет 

выступает от имени обучающихся при 

решении вопросов школьной жизни, 

содействует реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности, 

- гражданская активность (волонтерский 

отряд «Колокол жизни», отряд – активисты 

школы) 

 - военно-патриотическое движение (отряд 

«Юнармия»); 

 - личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации  

 - информационно-медийное (медиа -  центр)  

-ЗОЖ (школьный спортивный клуб, 

школьный отряд юных инспекторов 

дорожного движения, дружина юных 

пожарных 

- Экология (экологический отряд «Берегиня» 
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участвует в решении конфликтных вопросов. 

 

индивидуальный уровень вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

- реализацию школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

    

2.8.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, нарушений ПДД совершенных учащимися 

образовательного учреждения. 

 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, поступающих 

в школу 

изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и 

детьми 

социальный педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители 

Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с 

целью пролонгированной работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

социальный педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

заместитель директора. 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого 

внимания педагогического 

коллектива школы 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

классные руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Установление неуспешности 

детей в различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, 

социальный педагог, совет 

профилактики 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с «группы 

риска» 

организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

классные руководители  
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поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребёнка в ходе бесед, 

тренингов, участие в КТД 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных секций 

и к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней 

Здоровья, организация 

активного общественно-

полезного зимнего и летнего 

отдыха. 

классные руководители, 

старшие вожатые, 

руководитель ШСК, 

советники по ВР. 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска 

своего места в жизни и смысла 

жизни 

круглые столы, проектная 

деятельность, научные кружки, 

конференции, предметные 

олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Правовое воспитание учащихся Классные часы, лекции, беседы 

с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки права, 

пятиминутки по ПДД. 

классные руководители, 

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных 

органов) 

Просветительская работа среди 

учащихся о негативном влиянии 

ПАВ, табакокурения на организм 

человека 

лекции, беседы в малых 

группах и индивидуальные. 

классные руководители, 

учителя обществознания и 

ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных 

органов) 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников 

Учебно-просветительская работа 

среди учителей, классных 

руководителей в области 

негативного влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической и 

правовой помощи подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, 

психологопедагогические 

консилиумы. 

администрация школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, нуждающихся в анкетирование, тестирование, педагог-психолог, совет 
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психологической и социальной 

поддержке  

наблюдение, родительские дни 

беседы. 

профилактики, социальный 

педагог, совет родителей 

Учебно- просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, беседы 

межведомственные и 

общественные организации, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора 

 

2.8. 10. Модуль  «Социальное партнёрство» 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации рабочей  

программы воспитания.  Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, 

различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся 

на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в 

образовательной политике и ее результатов. 

Цель: сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный интеллект 

школьника. 

Задача: развитие общественного участия в управлении процесса образования через 

реализацию приоритетных направлений развития; 

Планируемый результат: 

• повышение качества образования; 

• обеспечение доступности качественного общего образования; 

• повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; 

• формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и 

содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее 

результатов. 

№ 

Сотрудничество школы с 

учреждениями 

(образовательными, 

культурными и т.д.) 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

контактов 

1 2 3 4 

2 Театр для детей и молодёжи 

Посещение и обсуждение 

спектаклей, творческие вечера  - 

встречи с актёрами. 

Один - два раза в год 

для каждого классного 

коллектива 

3 Кукольный театр 
Посещение и обсуждение 

спектаклей. 

Один раз в год для 

каждого классного 

коллектива начальной 

школы. 

4 Драматический театр 

Посещение и обсуждение 

спектаклей, творческие вечера  - 

встречи с актёрами. 

Один раз в год для 

каждого классного 

коллектива. 
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5 Кинотеатры города 

Просмотр кинофильмов по 

программным литературным 

произведениям, просмотр 

премьерных фильмов 

Один-два раза в год для 

каждого классного 

коллектива 

6 Филармония 

Посещение концертов по 

абонементу. 

Выездные концерты камерной 

музыки для учащихся школы, вечера 

встречи с артистами филармонии 

Один - двараза в год для 

учащихся классного 

коллектива. 

7 

Вологодский 

государственный 

краеведческий музей 

Экскурсии по абонементу   в музее и 

его филиалах: дом-музей Петра 1, 

дом-музей купца Самарина, музей-

квартира К. Н. Батюшкова, Дом-

музей А.Ф. Можайского, музей 

деревянного зодчества в п. 

Семёнково.  

Один – два  раза в год в 

каждом классном 

коллективе. 

8 Городской дворец культуры 

Конкурсные игровые 

познавательные программы: «Мой 

друг Светофорчик» (ПДД), «Мы 

сделали выбор-здоровье», «Основы 

ЗОЖ» 

«Русский Дом» (История России), 

тематические дискотеки «Мой 

выбор» (Основы ЗОЖ), «Бюро 

полезных находок» (Экономика), 

Конкурсно - развлекательные  

программы КВН, Девичья краса - 

русая коса и т.д.  

По мере участия 

9 
Вологодская областная 

детская библиотека 

Мероприятия эстетического отдела. 

Детский информационно-правовой 

центр. 

 

По мере участия 

10 
Консультационный центр 

«Карьера». 

Консультирование по 

профессиональному 

самоопределению, тренинг «Моя 

будущая профессия», родительское 

собрание, классный час «Правила 

выбора профессии» 

Один-два раза в год для 

учащихся 9-11 классов 

11 
Центр экскурсионной работы 

с детьми. 

Туристические экскурсии по городу, 

области и городам России. 
Один раз в год 

12 Дворец творчества детей и 
Участие в городском ученическом 

совете самоуправления, участие в 
По мере участия 
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молодёжи городских мероприятиях 

проводимых на базе дворца  

13 ДЮЦ «Юность» 
Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях  
По мере участия 

14 ДЮЦ «Ровесник» 

Работа объединений 

дополнительного образования  на 

базе школы 

По мере участия 

15 ДЮЦ «Лидер» 

Участие в физкультурно-

спортивных, туристско-эколого-

краеведческих, военно-

патриотических мероприятиях 

центра 

По мере участия 

16 ДК Льнокомбината 

Организация совместных концертов 

с участием школьных танцевальных 

коллективов, участие в фестивале 

«Вологодские дворики» 

По мереи участия 

17 

Вологодский институт 

развития образования. 

Центр профилактики 

наркозависимости. 

Проведение лекций для учащихся и 

родителей. 
Один-два раза в год 

18 Городское ГИБДД 

Профилактические беседы с 

учащимися и родителями, 

организация совместных 

мероприятий школьного отряда 

ЮИД. Совместная организация и 

выступление школьного отряда 

ЮИД в областных и городских 

больницах, библиотеках, детских 

садах. 

3 – 4 раза в год 

19 Спортивные школы города 

Организация спортивных секций 

(баскетбол – СДЮШОР №2; лыжная 

секция – СО «Спартак» 

В течение года 

20 Учреждения здравоохранения 

Лекции по охране здоровья для 

учащихся и родителей: поликлиника 

№3. 

В течение года 

21 

Городской Совет ветеранов 

воины и военной службы. 

Ассоциация участников 

боевых действий и 

ликвидаторов Чернобыльской 

аварии 

Проведение совместных 

мероприятий с приглашением 

ветеранов; 

классные часы; 

школьные акции; 

 2 -3 раза в год 
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вахты памяти. 

24 
Дворец Спорта «Вологда» городские спортивные, культурно-

массовые мероприятия 
В течение года 

25 

«Русский Дом», ДКПЗ Проведение новогодних праздников; 

Проведение совместных фестивалей, 

концертов, выпускных вечеров;  

выставки; 

концерты школьных танцевальных 

студий «Ералаш», «Маскарад» 

В течение года 

26 

 Библиотека №18, Библиотека 

им. Тендрякова 

Библиотечные часы; 

экскурсии; 

мероприятия с почётными и 

известными гражданами города; 

интерактивные мероприятии по 

произведениям. 

В течение года 

27 

Общественная организация 

«Городской родительский 

комитет» 

Родительские конференции; 

Социальные исследования. 
В течение года 

28 

Фирма «Вдохновение» Проведение праздничных 

мероприятий начальная школа, 

летний лагерь 

В течение года 

29 Горком 35 Совместные мероприятия В течение года 

 

2.8.11. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников  по направлению «Профориентация» 

включает в себя: 

Профессиональное просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, 

организациями, а также требованиях 

профессий к 

индивидуальнопсихологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с 

требованиями профессии 

для обеспечения 

максимального учета 

объективных и 
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учащихся субъективных условий 

профессионального выбора 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетом психологических и 

возрастных особенностей школьников) 

Работа с учащимися Работа с 

 родителями 

1-4 

классы 

5-7  

классы 

8-9 

 классы 

10-11  

классы 

 

- формирование 

у младших 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

труду, 

понимание его 

роли в жизни 

человека и в 

обществе; 

 - развитие 

интереса к 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 

различные ее 

виды, в том 

числе 

социальную, 

трудовую, 

игровую, 

исследовательск

ую; 

 - постепенное 

расширение 

представлений о 

мире 

профессиональн

ого труда 

-развитие у 

школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного опыта 

и интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

представления о 

собственных интересах 

и возможностях 

(формирование образа 

«Я»); 

 -приобретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

социально - 

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре 

(этому способствует 

выполнение учащимися 

профессиональных 

проб, которые 

позволяют соотнести 

свои индивидуальные 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью к 

человеку. 

-уточнение 

образовательног

о запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по 

выбору; -

групповое и 

индивидуальное 

консультирован

ие с целью 

выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия 

решения о 

выборе профиля 

обучения; 

 -формирование 

образовательног

о запроса, 

соответствующе

го интересам и 

способностям, 

ценностным 

ориентациям. 

-коррекция 

профессиональ

ных планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности;  

-обучение 

действиям по 

самоподготовк

е и 

саморазвитию; 

 -

формирование 

профессиональ

ных качеств в 

избранном 

виде труда, 

коррекция 

профессиональ

ных планов 

(следование 

формуле, 

которую 

условно 

назвали 

«ХОЧУ» — 

«МОГУ» — 

«НАДО») 

- родительские 

собрания;  

-индивидуальные 

беседы педагогов с 

родителями 

школьников;  

-анкетирование 

родителей учащихся;  

-привлечение 

родителей 

школьников для 

выступлений перед 

учащимися с 

беседами;  

-привлечение 

родителей учащихся 

для работы 

руководителями 

кружков, спортивных 

секций, 

художественных 

студий, ученических 

театров, 

общественных 

ученических 

организаций; 

 -помощь родителей в 

организации 

профессиональных 

проб 

старшеклассников. 

- помощь родителей в 

организации 

временного 



 

159 
 

трудоустройства 

учащихся в 

каникулярное время; 

Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и 

служб, отдельных профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер -  

классах, посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных 

склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• привлечение учеников старших классов в работу школьных трудовых бригад с 

летний период. 

2.9. Вариативные модули 

2.9.1. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Территория здоровья» Целью клуба является привлечение 

обучающихся школы к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие 

в школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Деятельность Клуба курирует заместитель директора Школы по воспитательной работе. Клуб 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми участниками образовательного 

процесса.  В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, 
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туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов», Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117«Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов»,   иными 

нормативными правовыми актами г. Вологды, а также настоящим Положением. Для 

реализации целей, задач и функций деятельности Клуб взаимодействует с образовательными 

организациями, учреждениями физической культуры и спорта, общественными 

организациями. 

 Задачами деятельности Клуба являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рамках 

учебной и внеурочной деятельности;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы в  школе во внеурочное время; 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие по возможности всех обучающихся 

и иных участников образовательного процесса в спортивной жизни клуба; 

- крепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного процесса 

на основе систематически организованных массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на занятиях 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;  

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности и 

организаторских способностей;  

привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, 

родителей обучающихся; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни; 

- участие в городских спортивных мероприятиях 

- повышение рейтинга школы. 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные Время  

проведения 

Работа с обучающимися 

1 Организация работы школьных спортивных 

секций 

 

Учителя физической 

культуры 

В течение 

года 

2 Организация работы по спортивной подготовке Квашнина Т.Н. В течение 
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школьного юнармейского отряда года 

3 Организация работы по спортивным 

мероприятиям школьного отряда ЮИД 

Федина А.В. В течение 

года 

4 Всероссийского  урока здоровья    Классные руководители 2 сентября 

5 Классные часы по вопросам гигиены и охраны 

здоровья 

Классные руководители В течение 

года 

6 Спортивные эстафеты  «Знатоки правил 

дорожного движения»,  2,3  классы 

Омелина Г.В. 

Федина А.В. 

Отряд ЮИД  

Октябрь 

7 Школьный конкурс «Безопасное колесо» для 4-

5 классов 

Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Федина А.В. 

Ноябрь 

8 Подготовка и участие к школьной и городской 

олимпиаде по ОБЖ, посвящённой памяти 

Скворцова. 

Учителя ОБЖ Ноябрь 

9 Легкоатлетические эстафеты в зачет внутри 

школьной Спартакиады.  (5-11 классы). 

Учителя физической 

культуры 

Сентябрь –  

октябрь 

10 Спортивные игры – эстафеты «Мы за здоровье, 

мы за жизнь» 2-4 классы 

Омелина Г.В. Сентябрь –  

октябрь 

11 Всероссийский День Бега. «Кросс нации». Учителя физической 

культуры 

Сентябрь 

12 Л\а кросс среди 5,6,7,8,9,10,11 классов в зачет 

внутри школьной Спартакиады. 

 

Учителя физической 

культуры 

Сентябрь –  

октябрь 

13 Подготовка к городским соревнованиям по 

баскетболу в зачёт Спартакиады школ города. 

Финальные игры по баскетболу 

Учителя физической 

культуры 

Ноябрь 

14 Первенство по настольному теннису в зачет 

Спартакиады 

Учителя физической 

культуры 

Декабрь 

15 Весёлые старты 5 классы Учителя физической Январь  
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культуры 

16 Игры – эстафеты на лыжах «Новогодние 

приключения»  1-4 классы 

Омелина Г.В. Январь 

17 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» 

Учителя физической 

культуры 

Январь  

18 Спортивная декада «Физкультура. Спорт. 

Здоровье». Неделя Спорта 

Учителя физической 

культуры 

Февраль   

19 День здоровья – лыжная прогулка в 6 

микрорайон (Евковский парк) 

 

Омелина Г.В. Январь 

20 Игры – эстафеты к Дню Защитника Отечества 

для мальчиков 1- 4 классы 

Омелина Г.В. Февраль 

21 Игры – эстафеты к Дню 8 Марта для девочек 1 – 

4 классы 

Омелина Г.В. Март 

22 Конкурс стенгазет «Спорт – это жизнь», « Я и 

спорт», «Спортивная семья» 1-4 классы 

Классные руководители Февраль –  

март 

23 Конкурс рисунков «Спорт – это жизнь», « Я и 

спорт», «Спортивная семья» 1-4 классы 

Классные руководители Февраль –  

март 

24 Конкурс «Спортивный инвентарь своими 

руками» 1-4 классы 

Классные руководители Февраль - 

март 

25 Конкурс презентаций «Спорт – это жизнь», « Я 

и спорт», «Спортивная семья» 3-4 классы 

Классные руководители Февраль - 

март 

26 Конкурс «Физкультминуток» 1-4 классы Классные руководители Февраль - 

март 

27 День утренней зарядки 1-4 классы 

 

Классные руководители Февраль - 

март 

28 Сотрудничество с баскетбольным клубом 

«Чеваката» - выходы на отборочные игры клуба 

Учителя физической 

культуры 

Февраль - 

апрель 

29 Первенство по волейболу Учителя физической 

культуры 

Март 
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30 Городской фестиваль футбола - команда 

мальчиков 

Учителя физической 

культуры 

Апрель 

31 Л\а кросс (эстафеты)  среди 5,6,7,8,9,10,11 

классов в зачет внутри школьной Спартакиады 

Учителя физической 

культуры 

Май 

32 Школьный и городской Смотр строя и песни Учителя физической 

культуры 

Май 

33 Первенство по легкой атлетике Учителя физической 

культуры 

Май 

Работа с педагогическим составом. 

1 Заседания МО классных руководителей по 

вопросам организации спортивно – массового 

направления 

Руководители МО 

классных руководителей 

1 раз в 

полугодие 

2 Индивидуальная работа классных 

руководителей с обучающимися -нарушителями 

правил дорожного движения. 

Классные руководители. В течение 

года 

3 Проведение инструктажей Классные руководители В течение 

года 

4 Разработка и проведение классных часов по 

спортивно – массовому направлению 

Классные руководители В течение 

года 

 

2.9.2. Региональный  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направление работы 

1. Отряд ЮИД 

«Светофор» 

➢ Пропагандистская деятельность предполагает:  

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 

создания агитбригад, а также через создание и использование 

наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах и др.  

➢ Информационная деятельность направлена на  
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информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», размещение 

значимой информации на сайте образовательного учреждения и 

другой информационной работы  

➢ Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста, правил дорожного движения 

в школе детском саду, с использованием различных наглядных 

средств, а также организация среди дошкольников и школьников 

конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, 

разучивание песен и стихов. 

➢ Патрульная деятельность предполагает 

 - участие в патрулировании и рейдах вместе с взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения;  

- информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения;  

- дежурство у перекрестков в микрорайоне школы;                  -  

организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок;  

- участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в 

других местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

2 Юнармейский 

отряд «Монолит» 

➢ Военно-патриотическое организация мероприятий 

военнопатриотической направленности, обеспечение участия в 

них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия 

военноприкладными видами спорта, в том числе подготовка 

команд к военно-спортивной игре Школа безопасности 

«Зарница»; военно-тактические игры  

➢ Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 

юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

➢  Военно-историческое поисковое объединение; курс 

военноисторической миниатюры и моделирования (создание 

диорам); музейная группа (экскурсии в школьном музее И.С. 

Конева).  

➢ Художественно-эстетическое развитие курс патриотической 

песни; курс информационного десанта 

4 Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественногосуда

рственной детско-

юношеской 

организации - 

➢ «Личностное развитие» 

 организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного 

развития учащихся, способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика; 

➢ «Гражданская активность» 

 -формирование активной жизненной позиции школьников, 
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Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, области, народа;  

- стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

- организация акций социальной направленности; 

 - создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности;  

➢ «Информационно-медийное» обеспечение мотивации и 

объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, 

обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих 

современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

5 Отряд ДЮП ➢ Работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории. Члены ДЮП 

выявляют нарушения пожарной безопасности в самой школе и 

на ее территории, сообщают о них учителям, директору школы, 

заместителю директора по хозяйственной части. Ведут борьбу 

с курящими учащимися, баловством со спичками, освещают 

проблемы ПБ на стендах и сайте школы. 

➢  Просветительская и организационная работа учащихся с 

дошкольниками ближайшего детского сада. Члены ДЮП 

проводят с дошкольниками специальные игры, обучают их 

изготовлению поделок на противопожарную тему, проводят 

разъяснительные беседы об опасности огня.  

➢ Работа учащихся по сбору материала по истории пожарной 

охраны города. Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с работниками 

пожарной охраны, поздравляют их с профессиональным 

праздником. 

➢ Организация тренировок, соревнований по пожарно - 

спасательным видам спорта. Члены ДЮП помогают проводить 

тренировки по эвакуации на случай пожара в младших классах. 

Проводят соревнования по пожарно-спасательному спорту, 

принимают участие в соревнованиях («Зарница», «Школа 

безопасности»). 

➢ Профилактическая работа по пожарной безопасности с 

учащимися во время каникул. Члены ДЮП проводят 

профилактическую работу по пожарной безопасности с 

учащимися младших классов перед уходом детей на каникулы 

и организуют работу во время каникул. 

➢ Работа по профилактике пожарной безопасности при 

подготовке к новогодним праздникам. Объект наблюдения: 

новогодняя елка в школе. Члены ДЮП проводят в классах 

разъяснительную работу по оформлению помещения и елки, а 

также проверяют выполнение ППБ при проведении новогодних 

праздников. 
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➢  Соблюдение правил пожарной безопасности в быту. Объект 

наблюдения: бытовые электроприборы, газовые плиты и 

отопительные печи дома. Членами ДЮП проводится 

профилактическая работа в классах по правильному 

пользованию электроприборами, плитами и печами. 

➢  «Ключевые школьные дела»  - участие в школьных 

мероприятиях: «Твои права и обязанности», «День борьбы с 

терроризмом», «День борьбы с вредными привычками».  

Проведение уроков безопасности в сети интернет. 

Распространение информационных листовок, буклетов и 

флаеров. Подготовка агитбригады по правовому воспитанию 

«Ты - гражданин». 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других.  

2.9.3. Модуль «Школьный музей» 

                          Музей Маршала Советского Союза И.С. Конева 

Цель работы музея: 

• содействие всестороннему развитию личности обучающихся школы, формированию у 

них высокого культурного, патриотического и гражданского сознания 

 Задачи: 

• сбор, хранение и экспонирование материалов, связанных с тематикой музея; 

• проведение тематических выставок, экскурсий в музее; 

• создание проектов, в том числе с использованием ИКТ; 

• интегрирование музейной деятельности в учебный процесс школы; 

• организация сотрудничества с партнерами 

Экспозиции: 

Школьный музей состоит из постоянной экспозиции, посвященной жизненному пути Ивана 

Степановича Конева. На шести стендах отражены основные вехи биографии Маршала от 

детства в Никольском районе Вологодской области, до всемирной славы после Великой 

Отечественной войны.  

Также в музее существует сменная экспозиция, в которой по необходимости размещаются 

материалы других разделов музея, а также проводятся временные выставки. В данный момент 

в сменной экспозиции представлены 5 информационных стендов:                                                                                                                                       

- Выдающиеся военачальники времен Великой Отечественной войны                                          -  

Вологжане – герои Великой отечественной войны. Их именами названы улицы Вологды 

- Великая Отечественная война в памяти вологжан 

- Цели и задачи юнармейского движения 

- Гимн России, гимн Юнармии, клятва юнармейца 
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Инсталляция «В забытом окопе» представляет предметы быта и амуниции военнослужащих, 

элементы вооружения времен Великой отечественной войны в имитированном окопе. 

Интерактивные технологии: 

Обучающиеся, занятые в музейной деятельности не только проводят экскурсии в музее, но и 

ведут постоянный поиск, отбор и структурирование материала. В форматах «Круглый стол», 

«Кейс-метод», «Мозговой штурм»рождаются и реализуются новые идеи и проекты.  

В своей работе ребята широко используют возможности информационно – коммуникационных 

технологий. Так в юбилейный 125 год со Дня рождения И.С. Конева ребята подготовили 

онлайн-квиз «Жизненный путь Маршала Конева»,  который будет предложено 

пройтишкольникам в декабре 2022 года. 

Ссылка на квиз: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR5B6adcUPP.. 

Для получения необходимой информации ученики используют не только печатные книги, 

газеты, журналы и текстовые интернет - источники, но и обращаются к таким электронным 

устройствам как Яндекс. Станция «Алиса» и умная колонка  Капсула «Маруся». 

 

2.9.4. Модуль «Добровольческая деятельность (волонтёрство)» 

Доброволец, волонтёр – (фр. volontaire – лат. Voluntarius –«желающий») - лицо, 

осуществляющее какую-либо деятельность добровольно. Добровольчество возникло тогда, 

когда возникло человечество. Необходимость выживать в трудных внешних условиях 

приводила первобытных людей к сплочению и готовности помогать.  

 ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Принципы волонтёрской деятельности 

1. Добровольность – никто не может быть принужден к занятию волонтёрской 

деятельностью. Волонтёрская деятельность осуществляется по собственной 

инициативе волонтёра. 

2. Безвозмездность – волонтёрская деятельность не оплачивается и не является 

альтернативой оплачиваемой работе. 

3. Уважение – волонтёр уважает достоинство, личностные и культурные особенности 

людей. 

4. Ответственность – волонтёр несет ответственность за свою работу, ее качество и 

соблюдение установленных сроков. 

5. Самосовершенствование – Волонтёр всегда открыт для приобретения новых знаний и 

навыков. 

6. Здоровый образ жизни – волонтёр не курит, не употребляет алкогольные напитки и 

наркотические вещества, подавая пример другим членам   общества. 

7. Нравственность – волонтёр соблюдает морально-этические принципы. 

8. Равенство - добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Права волонтёра 

1. Волонтёр имеет право выбора того вида деятельности, в котором он компетентен и 

который считает для себя наиболее интересной. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfR5B6adcUPPJzkkD3G3T0iNDF6AkJIlINSDJkj91VB-IVhuA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&cc_key=
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2. Волонтёр имеет право на уважительное и доброжелательное отношение к себе других 

участников проекта. 

3. Волонтёр имеет право на признание и справедливую оценку его вклада, а также на учет 

времени, затраченного на волонтёрскую деятельность. 

4. Волонтёр имеет право на обеспечение  его безопасности. 

5. Волонтёр имеет право ознакомления с критериями отбора для того или иного 

мероприятия. 

6. Волонтёр имеет право на предварительное обучение, если это необходимо для 

проведения мероприятия. 

7. Волонтёр имеет право на получение экипировки, если это предусмотрено условиями 

проведения мероприятия. 

8. Волонтёр имеет право на предоставление бесплатного питания, если работает в течение 

длительного времени. 

Обязанности волонтёра 

1. Волонтёр обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. 

2. Волонтёр обязан уважительно относиться к другим участникам мероприятия, в том 

числе к персоналу учреждений, с которыми ведется сотрудничество, а также к другим 

волонтёрам. 

3. Волонтёр не имеет права препятствовать подготовке и проведению мероприятия. 

4. Волонтёр обязан согласовывать все свои действия в рамках реализации мероприятия с 

координатором, ответственным за это мероприятие. 

5. Волонтёр не имеет права публично обсуждать и осуждать деятельность координаторов 

и/или организаторов мероприятия. Все возникающие вопросы обсуждаются наедине с 

координаторами и/или организаторами мероприятия. 

6. Волонтёр не имеет права распространять конфиденциальную информацию, которая 

стала известна ему в ходе подготовки и проведения мероприятия. 

Заповеди волонтёра 

1. Будь верен общему Делу. 

2. Цени важность своей роли. Нет маленьких ролей – есть общее дело. 

3. Понимай задачу, которую ты выполняешь. 

4. Сопоставляй свои интересы с потребностями окружающих и с задачей, которую 

выполняешь. 

5. Работай искренне и делись с другими новыми идеями о том, как сделать работу еще 

более эффективной. 

6. Дорожи командным духом, стремись к разрешению конфликтных ситуаций без 

вовлечения в них руководства. 

7. Открой себя возможностям развития сопереживания, уверенности в себе и 

ответственности. 

8. Развивай свою самооценку и готовность спрашивать. 

9. Гордись карьерой волонтёра. Она значительно увеличивает богатство души. 

Одна из основных сфер волонтёрства – это природоохранная деятельность.  Экологическое 

волонтёрство –   школьная экологическая агитбригада «Бегиня». 

Воспитание в детском экологическом  волонтёрском объединении осуществляется 

через: 
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1. Организацию общественнополезных дел, дающих детям  возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности,  направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать,  умение общаться, слушать и слышать других.  

(Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  городу; участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории и т.п.); 

2. Деятельность агитбригады как занятие активных, творческих, артистичных, 

коммуникабельных школьников ориентированных на пропаганду эффективного, а 

главное полезного времяпровождения.  Именно такой вид творческой деятельности 

помогает раскрыться обучающимся,  почувствовать себя востребованным. Результат 

своего труда члены дружного коллектива агитбригады, могут увидеть сразу в глазах 

своих зрителей, в их реакции;   

3. Проводимые экологические мероприятия в начальной школе,  реализуют идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр,  квестов, театрализаций и т.п.); 

4. агитацию – важнейшую составную часть воспитательной работы, одно из испытанных 

средств побуждения людей к активному действию; 

5. пропаганду – распространение идей, комплексное средство формирования социально-

активной личности. 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тематике, затрагивающий 

актуальные проблемы современности. 

Одним из самых главных, определяющих критериев работы агитбригад 

становится степень их влияния на формирование общественного мнения. 

Конкретность задач, стоящих перед агитбригадами, позволяет анализироватьсвязь между 

результатами своей деятельности и окружающей жизнью.      

Направления эко-волонтёрства в школе: 

подготовка и реализация проектов по раздельной утилизации мусора;    уборку парков, лесов, 

берегов водохранилищ;    субботники;                                                                                                                                

дни чистоты;       посадка деревьев;                                                                                                                                         

помощь бездомным животным (устройство животных в приюты, поиск для животных новых 

хозяев);   изготовление  скворечников, подкормка птиц в зимний период и т.д.   сбор 

макулатуры и вторсырья. 

2.9.5. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

страницы  в ВК школы, детского объединения, классного коллектива и т.д.) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
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• школьный медиа- центр «Перекрёсток» для обучающихся школы, на страницах 

группы в ВК, группы Инстаграм     размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем. 

 

2.9.6. Модуль «Школьный театр» 

Театр – это синтетический вид искусства, предполагающий коллективное творчество и 

общение, что создает большие воспитательные возможности для детей от дошкольного до 

юношеского возраста. Театр детей является уникальной формой дополнительного 

образования, развития творческих инициатив в детской и молодежной среде.  В школе более 

20 лет работает театральная студия «Ералаш», руководитель Гутникова Вера Леонидовна. В 

студии занимаются обучающиеся  1-11 класса. Студийцы участвуют в конкурсах чтецов, 

организуют литературные гостиные, ежегодно участвуют в постановке спектаклей и 

миниатюр.  

Цель  работы театральной студии – создание условий для наиболее полного и свободного 

развития творческого потенциала каждого ребенка, развития устойчивого интереса к 

творчеству средствами театрального искусства. 

Образовательные задачи: 

• приобщить детей к образцам художественного творчества средствами театра; 

• обучить студийцев основным элементам актерского мастерства; 

• сформировать знания и умения творческого взаимодействия в театральном процессе, 

умения быть зрителем и творцом; 

• сформировать умения исполнения концертных номеров. 

Воспитательные задачи:  

• воспитывать в детях потребность самопознания, самосовершенствования, личностного и 

профессионального самоопределения; 

• воспитывать интерес и внимание к людям, способность к состраданию и сочувствию, 

формировать умение выразить чувства; 

• воспитывать чувство патриотизма к национальной гордости в процессе приобщения 

подростков к общечеловеческим и российским ценностям; 

• формировать у детей и подростков потребность в здоровом образе жизни. 

Развивающая задача: 

• развивать внимание (умение концентрировать и удерживать внимание), память 

(зрительную, слуховую, моторную, оперативную, рациональную), восприятие (умение 

видеть и слышать), мышление, воображение, креативность. 
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2.4 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ФАОП ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями 

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

потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного 

общего образования непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования. 

ПКР должна обеспечивать: 

успешное освоение основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида); 

реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

ПКР должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

освоение ими АООП ООО (вариант 5.1); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специализированных компьютерных программ, используемые технические средства обучения, 
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ассистивные технологии, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

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

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и особенностей образовательно-

коррекционного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

ГЖР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает 

следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 

 

1. При проектировании ПКР следует иметь в виду, что АООП ООО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) адресована обучающимся с нарушениями речи, 

демонстрирующими готовность к получению основного общего образования в соответствии с 

достигнутыми личностными, метапредметными и предметными результатами, определенными 

в ФАОП НОО (варианты 5.1) при совместном обучении с нормативно развивающимися 

сверстниками в те же сроки (5 - 9 классы) в условиях, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

2. АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании 

специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности разных категорий 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и определяющих логику построения 

образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/
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3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов 

основного общего образования. 

4. Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном процессе 

комплексной системы педагогической, психолого-педагогической и социально-

педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для успешного 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для самореализации 

в обществе. 

Задачи ПКР 

 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ППк), 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида); 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ТНР; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР 

 

Принципы, определяющие содержание ПКР 

 

-Единство диагностики и коррекции. Принцип отражает целостность процесса оказания 

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

ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность коррекционной 

работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип 

реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы 

обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и формулируются цели и 

задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-

развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в 

процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы 

в задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-

педагогического воздействия. 

-Развитие. Принцип предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

Коррекционная направленность обучения, воспитания и развития обучающихся. Принцип 

предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, направленных на 
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компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и физического развития 

обучающихся. 

-Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для 

продолжения образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип 

обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования: программой формирования универсальных 

учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип 

реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционно-развивающих 

занятий по программе коррекционной работы, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Принцип определяет 

позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом 

особых образовательных потребностей. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с тяжелыми нарушением речи и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 

образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

-Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется на 

единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся 

(с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

Реализация данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении 

во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов и дополнительных занятий в 

соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого 

обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с тяжелыми нарушением речи при 

систематическом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

применение при необходимости специальных методов, приемов и средств обучения и 

воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи образовательной программы; 

обеспечение качественного развития речи (устной и письменной), максимальное обогащение 

речевой практики; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; расширение их познавательных интересов; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи а на основе 

овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 
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содействие приобщению обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к здоровому образу 

жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

 

 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Диагностическое направление предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при переходе на уровень основного общего 

образования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР; 

проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, 

в том числе ПКР; 

проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогическими работниками, тьютором. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи, в том числе самооценки личности с учетом собственных возможностей, способностей и 

ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного 

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

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

соблюдения социально значимых нравственно - этических норм; сформированности 

оценочного отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других; готовности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на помощь, 

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

образовательной организации; резервов личностного развития; 

изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее развития; 

изучение особенностей овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи словесной 

речью - письменной и устной, в том числе ее восприятием и воспроизведением, навыками 

устной коммуникации; выявление резервов активизации развития у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи письменной и устной речи, в том числе ее восприятия и воспроизведения; 

изучение овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи универсальными 

учебными действиями; выявление резервов активизации их развития; 

изучение достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов обучения по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в 

обучении и резервов их преодоления; 
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выявление у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

изучение готовности обучающихся обучающимися с тяжелыми нарушениями речи к 

осознанному выбору профессии, образовательной организации для получения 

профессионального и (или) среднего (полного) образования с учетом собственных интересов, 

возможностей, способностей и ограничений. 

 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании психолого-

педагогического консилиума образовательной организации, отражаются в соответствующих 

рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения 

дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 

разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося", 

который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АООП 

ООО (вариант 5.1) отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на основе 

личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 

особенностей каждого обучающегося; 

рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной 

работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации на основе "Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы обучающегося" и направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их социальную адаптацию, 

преодоление трудностей в достижении планируемых результатов обучения, в овладении 

словесной речью (в письменной и устной формах, в том числе восприятием и воспроизведение 

устной речи), устной коммуникацией; 

планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и других специалистов, 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся 

планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК (ИПРА), особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования 

или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, 

в том числе ПКР; 
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описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждому направлению. 

Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

Класс 

Возраст обучающегося 

Логопедическое заключение 

Индивидуальные особенности обучающегося: 

Направления 

коррекционн

о-

развивающе

й работы 

Основное 

содержание 

коррекционн

о-

развивающе

й работы 

Организационн

ые формы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Примерн

ые сроки 

Планируемы

е результаты 

коррекционн

о-

развивающе

й работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогическо

го работника 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые включаются в 

индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного условия их 

наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации, 

коррекция недостатков устной и письменной речи; 

коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения 

качественного достижения планируемых результатов образовательной программы (с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, могут также включать: 

-развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

-развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расширение 

адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения сценариев общения в различных 

ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества в различных 

условиях; 

-развитие познавательной сферы; 

-предупреждение и преодоление вторичных вербальных и невербальных нарушений в 

структуре учебной деятельности обучающегося; 

-преодоление недостатков речевого развития, на формирование и развитие полноценной 

речевой деятельности; 

-психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ППк образовательной организации, базирующихся на рекомендациях ПМПК, 
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ИПРА, результатах комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся. 

Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во внеурочную деятельность. 

Программой коррекционной работы предусмотрен обязательный коррекционно-

развивающий курс: "Индивидуальные и групповые логопедические занятия", 

направленный на: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 

деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 

функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу "Русский язык" и "Литература", а также формирование умений работать 

с текстами любой направленности (в том числе гуманитарной, естественнонаучной, текстами 

задач и другими). 

Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" 

включает: 

Диагностический этап: 

обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

-установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся с ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие программы 

и график проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с изучением 

теории. Мониторинг эффективности осуществляется, как правило, в конце учебного года. При 

необходимости мониторинг может осуществляться в более ранние сроки при необходимости 

внесения изменений в рабочую коррекционную программу обучающегося. Результаты 

мониторинга обсуждаются на ППк образовательной организации, на основании решения 

которого решается вопрос об адекватности выбранной программы. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу "Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия" проводятся в форме индивидуальных, групповых и подгрупповых 

занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных процессов, 

обеспечивающих полноценную речевую деятельность обучающихся с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения на уровне основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, каждый 

обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по 

программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия") не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

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

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

индивидуальное занятие (до 20 минут). 
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Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" 

ведет учитель-логопед. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося может быть 

предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизненными обстоятельствами (в том 

числе с длительной болезнью обучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в 

других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей помощи. 

 Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки проведения, 

количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми 

группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной организации с 

учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-

логопед, учителя-предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении 

коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 

проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку 

полученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех 

участников образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР 

отбора и адаптации содержания предметных программ; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с 

ТНР; консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

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

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приемов образования; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 
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Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть 

или полугодие). 

 Форма плана консультативной работы представлена в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. План консультативной работы 

Направления 

консультатив

ной работы 

Задачи 

консультатив

ной работы 

Содержание 

консультатив

ной работы 

Формы 

проведения 

консультатив

ной работы 

Сроки 

проведения 

консультатив

ной работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогичес

кого 

работника 

Информационно-просветительское направление 

Данное направление предполагает информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР, проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в 

том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной 

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

представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-просветительской 

работе, проводимой педагогическими работниками образовательной организации (на четверть 

или полугодие). 

Форма плана информационно-просветительской работы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. План информационно-просветительской работы 

Направления 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

Задачи 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

Содержание 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

Формы 

проведения 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

Сроки 

проведен

ия 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогическ

ого 

работника 
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Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными педагогическими работниками целесообразно включить следующих специалистов, 

в зависимости от особенностей проявления нарушения и его динамики, в том числе на 

временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-

педагогического сопровождения. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ТНР в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогических работников и специалистов, работающих с 

обучающимися с ТНР; принимается итоговое решение. 

 Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи регламентируются локальными нормативными 

актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических 

работников, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в 

том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и 

рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
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учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, педагогическими работниками совместно со 

всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может 

осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого 

обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной организации. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого- педагогическое обеспечение 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса;учет особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся, их индивидуальных 

особенностей;соблюдение комфортного психоэмоционального режима;восполнение пробелов 

в структуре речеязыковых средств, а также других компонентов языковой системы;развитие и 

совершенствование полноценной речевой деятельности;развитие мотивации общения и 

коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду;расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;обеспечение 

здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  

       Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия", должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 5.1). 

      Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 5.1), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и 
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осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации. 

Необходимо предусмотреть наличие следующих технических средств обучения, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся, специальные учебные пособия, рабочие 

тетради, специальные дидактические материалы; при необходимости (в случае отсутствия 

устной и письменной речи) использование альтернативных средств коммуникации 

  Информационное обеспечение 

 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности в том числе учителя-предметника, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

     Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

      Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность начального и основного уровней 

образования с учетом специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с 

ТНР и проблемы их социализации, воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и 

интеграцию обучающихся с ТНР, качество результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР. В 

зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 
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индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

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

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 

диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

-систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится 

в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями, 

воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы 

мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной 

организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе 

его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в 

каждой методике психолого-педагогического обследования. 

 Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе 

мониторинга успешности освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР на основе 

диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-качественный 

характер (балльная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в 

речевой карте). 

 Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 

устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

 Учебный план АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в целом соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении 

во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по ПКР. 

Для обучающихся с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь 

период обучения, так на один год или иной срок.  

Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких задач, 

указанных ниже: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы "Русский язык", 

"Развитие речи", "Математика" или других учебных предметов (за счет часов части учебного 

плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении 

здоровья (предмет "Адаптивная физическая культура"); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

         Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов на 

каждого обучающегося отводится на коррекционно-развивающие курсы. Из этих часов не 

менее 2-х часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на коррекционно-

развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия", который является 

неотъемлемой частью внеурочной деятельности (часы считаются на основе суммирования 

времени посещения обучающимся как индивидуальных, так и групповых логопедических 

занятий). 

 

Учебный план АООП основного общего образования обучающихся с для обучающихся  

с ТНР (вариант 5.1) 

 

1-й вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/
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Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 2 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 2    3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 1 1 1 1 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Адаптивная 

физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 29 32 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Русский язык и 

литература 

Трудные вопросы 

орфографии 
  1 1 0,5 2,5 

Общественно-научные 

предметы 

Истоки 1     1 

Экономика региона   1   1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: "Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)" 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно- педагогическая( русский язык) 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно- педагогическая( математика) 1 1 1 1 1 5 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 

Герои  Вологодчины  1 1 1 1 1 5 

Мои горизонты 1 1 1 1 1 5 

В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а 

также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 

3.2  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 

деятельности  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

 С целью профилактики переутомления в 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); 
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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 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20  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. 
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3.3 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 формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 
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числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 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; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и других сообществ; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной 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 обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы.Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 или 2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

 

 Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 
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важном". Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, а также их речевых возможностей. 

 В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 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), походы, деловые игры и другие виды деятельности. 

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. 

 

План внеурочной деятельности 

для 5 классов 

2023-2024 учебный год 

5а,б,в,г,д,е Название Количество часов 

Инвариантная часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговоры о важном» 1 

«Функциональная грамотность: 1 
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учимся для жизни» 

«Герои Вологодчины» 1 

Вариативная часть (по выбору 

субъектов образовательных 

отношений) Футбол  (мальчики) 2 

Свирель 1 

Хор 2 

Зарница 2 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия по русскому 

языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по русскому языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по  математике 

1 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия по 

математике 

1 

План внеурочной деятельности для 6 классов 

6а,б,в,г,д,е,ж Название Количество часов 

Инвариантная часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговоры о важном» 1  

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 

1  

Профминимум. «Россия – мои 

горизонты» 

1  

«Герои Вологодчины» 1 

Вариативная часть (по выбору 

субъектов образовательных 

отношений) Футбол  (мальчики) 2 

Баскетбол (мальчики) 2 

Зарница 2 

Свирель 1 

Хор 2 

ЮИД 1 
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Коррекционно- развивающие 

занятия по русскому языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по  математике 

1 

План внеурочной деятельности для 7 классов 

7а,б,в,г,д,е Название Количество часов 

Инвариантная часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговоры о важном» 1 

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 

1  

Профминимум. «Россия – мои 

горизонты» 

1  

«Герои Вологодчины» 1  

Вариативная часть (по выбору 

субъектов образовательных 

отношений) Волейбол (мальчики) 2 

Юный стрелок 1 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия по русскому 

языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по русскому языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по  математике 

1 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия по 

математике 

1 

План внеурочной деятельности для 8 классов 

8а,б,в,г,д,е Название Количество часов 

Инвариантная часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговоры о важном» 1 

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 

1  

Профминимум. «Россия – мои 

горизонты» 

1  

«Герои Вологодчины» 1  

Вариативная часть (по выбору 
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субъектов образовательных 

отношений) 

Волейбол (девочки) 3 

Юный стрелок 1 

Экология 1 

Музей 1 

Совет обучающихся  1 

ЮИД 1 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия по русскому 

языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по русскому языку 

1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по  математике 

1 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия по русскому 

языку 

1 

План внеурочной деятельности для 9 классов 

 

9а,б,в,г,д,е 

Название Количество часов 

Инвариантная часть (для всех 

обучающихся) 

«Разговоры о важном» 1 

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» 

1 

Профминимум. «Россия – мои 

горизонты» 

1 

Вариативная часть (по выбору 

субъектов образовательных 

отношений) Волейбол (девочки) 1 

Футбол ( юноши) 2 

Баскетбол 1 

Юный стрелок 1 

Экология 1 

Совет обучающихся  1 

Юнармия 1 
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Решение нестандартных задач по 

математике 

1 

Система, многообразие и 

эволюция животного мира 

1 

Сложные вопросы химии 1 

Коррекционно- развивающие 

занятия по русскому языку 

2 

Коррекционно- развивающие 

занятия по  математике 

2 

Проектная деятельность 1 
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3.4 Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций, 

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. 

 

Календарный план 

воспитательной работы 

(основное общее образование) 

на 2023-2024 учебный год 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция, посвященной Дню Государственного 

флага Российской Федерации, а рамках акции 

«Дни единых действий» 

5-9 август  

4-я неделя 

 

Советники по ВР 

Праздничная линейка, посвященная 1 Сентября 5,9  1 сентября Токарева Г.В. 

Классные руководи

тели 

Церемония поднятия флага РФ и исполнение гим

на России 

5-9 В течение го

да 

Зам. директора, сов

етники по В.Р. 

Еженедельные классные часы «Разговоры о 

важном» 

5-9 В течение го

да 

Классные руководи

тели 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

с Днём Знаний.  

5-9 1 сентября Классные руководи

тели 

Старт Медиа школы 5-9 сентябрь Советник по ВР 

Урок  подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций в 

рамках учебных занятий по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

5-9  сентябрь Учителя ОБЖ 

Проведение СПТ 7-9 сентябрь-

октябрь 

 

Социальный  педаг

ог Кл. руководител

и  

Международный День Мира на уроках ОБЖ 

 

5-9 20-25 

сентября 

Учителя ОБЖ 

День образования Вологодской области. 

Мероприятия по планам классных руководителей 

5-9 23 сентября Классные 

руководители 

Единый день выборов Совета Обучающихся 

школы 

5-9 30 сентября Сороченкова М.А. 

Общешкольный фестиваль – конкурс творчества 

«Россыпь жемчуга», посвящённый 30 – летию 

школы 

5-9 сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

Советники по ВР 

 Классные 

руководители 

День учителя, день самоуправления – 

праздничные мероприятия 

5-9 5 октября Токарева Г.В. 

Сороченкова М.А. 

Книжная выставка « Спасибо вам, учителя! 

 

5-9 5 октября Корлякова С.Н. 

Акция школьно отряда ЮИД 5-9 октябрь Федина А.В. 
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Посвящение в пятиклассники 5  ноябрь Токарева Г.В. 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков/буклетов «Курение или 

здоровье?» 

7-9 1 неделя 2 

четверти 

Кл. руководители 

 

Проведение индивидуальных бесед со 

специалистами обучающими с девиантным 

поведением (Проведение индивидуальных бесед 

специалистами с обучающимися с девиантным 

поведением)  

5-9 по запросу Кл. руководители 

соц. педагог 

психолог 

 

Классные мероприятия «Мой дружный класс» -  

Викторины, игры, спортивные состязания  

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные памяти писателя 

В.И.Белова 

5-9 ноябрь Челышкова О.В. 

Классные 

руководители 

Учителя 

литературы 

«День матери» - мероприятия по планам 

классных руководителей 

5-9  последняя  

неделя  

ноября 

Классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие с классами с 

высокой  рискогенностью по результатам СПТ 

«Сделай правильный выбор» 

7-9 кл. ноябрь-

декабрь 

 

Социальный 

педагог Кл. 

руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися «группы риска» по результатам 

СПТ 

7-9 кл. по запросу  

Социальный 

педагог Психолог 

Всероссийский день бега «Кросс Нации-2023» 5-9 ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

День народного Единства (проведение классных 

часов, информационных минуток) 

5-9 ноябрь ШУС, РДШ, 

Советники по 

воспитанию 

Кл. руководители 

Учителя истории 

Единый День прав человека 5-9 20 ноября   Кл. руководители 

Видео – урок мужества «Памяти Сергея 

Преминина– Героя России».    

5-9 3 декабря Квашнина Т.Н. 

Новогодняя кампания: акция, «Новогодняя 

гирлянда», конкурс на лучшее украшение 

классов на новогоднюю тематику, новогодний 

флешмоб. 

5-9 13-27 

декабря 

Токарева Г.В. 

Сороченкова М.А. 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного поведения в сети интернет 5-9 3 неделя 

января 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог Психолог 

Неделя безопасного поведения в сети интернет 5-9 3 неделя 

января 

Федотова Н.С. 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные снятию блокады 

Ленинграда и памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января ШУС, РДШ, 

Советники по 

воспитанию 
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Кл. руководители 

 Учителя истории 

 

Урока Мужества, посвящённый годовщине 

вывода Советских войск их Афганистана. 

5-9 5- 6 февраля Токарева Г.В. 

Балмасов А.А. 

8 февраля - День Российской науки 10-11  февраль ШУС, РДШ, 

Советники по 

воспитанию 

 Кл. руководители 

14 февраля – День Святого Валентина. 

   Организация праздничной почты. 

5-9 13 февраля Сороченкова М.А. 

«23 февраля» - мероприятия по планам классных 

руководителей 

5-9 23 февраля Классные 

руководители 

«8 марта» - праздничные мероприятия 5-9 март Классные 

руководители 

Токарева Г.В. 

Книжная выставка «Поэзия! Она всегда 

жива…»(21 марта – Всемирный день поэзии )  

5-9 21 марта Корлякова С.Н. 

Стрелковые соревнования «Прямо в цель», 

посвящённые памяти выпускника школы С. 

Лепихина. 

5-9 март Агеев В.Г. 

Профилактическое мероприятие «Как жить 

сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» (1 

марта – международный день борьбы с 

наркоманией) 

5-9 март Кл. руководители 

Социальный 

педагог Психолог 

Отчётный – юбилейный   концерт школьной  

театрально – танцевальной   «Ералаш»» 

5-9 3 апреля Гутникова В.Л. 

День космонавтики 5-9 апрель Классные 

руководители 

Информационный десант, посвящённый памяти 

выпускника школы С. Лепихина. 

5-9 19 апреля Токарева Г.В. 

Сорченкова М.А. 

Советники по ВР 

Международный День Земли. Тематические 

классные мероприятия 

5-9 21 апреля Учителя биологии 

Классные 

руководители 

Школьная акция «ЭКО-Я» Уборка территории 

вокруг школы. Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

5-9 май Кузнецова Н.В.. 

Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия «Ты не один!» 

(17 мая – международный день детского 

телефона доверия) 

5-9 май Кл. руководители 

Социальный педаго

г 

психолог 

Мероприятия, посвящённые Дням славянской 

письменности и культуры                                

5-9 май Учителя 

русского языка 

Линейка «Последнего звонка» 9 май Токарева Г.В. 

Классные 

руководители 

Отчётный  концерт школьной  студии бального 

танца  «Маскарад» 

5-9 май Хабина Т.Ф. 
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Торжественная линейка вручения аттестатов 9 июнь Директор школы 

Классные 

руководители 

Выпускные вечера 9 июнь Классные 

руководители 

  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

День знаний. Единый тематический урок.  

Всероссийский открытый урок «День знаний» 

5-9 1 сентября Классные руководи

тели 

Акция «Голубь Мира», в рамках мероприятий, по

свящённых Дню солидарности в борьбе с террор

измом. 

5-9 3 сентября Квашнина Т.Н. 

Международный день грамотности – мероприяти

я по планам учителей – филологов 

5-9 8 сентября Учителя                   

             русского яз

ыка 

Всероссийский урок по инициативе Менделеева 

основано Русское химическое общество Удивите

льная химия и акцент урока на удивительных хим

ических опытах и реакция 

8-9 16 сентября Учителя химии 

4 октября – День гражданской обороны РФ 

(Тематические классные часы 1-11  классы, 

уроки ОБЖ) 

5-9 октябрь Учителя ОБЖ 

«Беловский диктант на отлично» 5-9 16 октября Учителя                            

русского языка 

Всемирный день здорового питания (16 октября) 

– уроки биологии 

5-9 11-17 

октября 

Учителя биологии 

Конкурса детских работ декоративно – 

прикладного творчества общеобразовательных 

учреждений города Вологды 

«Радуга ремёсел» на базе школы 

5-9 19-24 

октября 

Токарева Г.В. 

Мероприятия, посвящённые «Дню народного 

единства» 

5-9 6-7 ноября Учителя истории, 

Классные 

руководители 

Всемирный день толерантности (мероприятия по 

планам кл. рук.) 

5-9 16 ноября Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс на базе школы « 

Письмо из забытого окопа», посвящённого 

Великой Отечественной войне» 

5-9 ноябрь Советние по ВР 

Токарева Г.В. 

Всероссийский урок «День героев Отечества» 5-9 9 декабря Классные  

руководители 

Мероприятия в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации 

5-9 декабрь Классные  

руководители 

Вахта памяти, посвящённая снятию блокады 

Ленинграда – (школьный и городской уровень) 

5-9 27 января Токарева Г.В. 

Советник по ВР 

Сороченкова М.А. 

Ежегодная Неделя Памяти Жертв Холокоста – 

информационный десант. Оформление стенда. 

8-9 25-30 января Токарева Г.В. 

Сорченкова М.А. 

Городской творческий фестиваль – конкурс на 5-9 март Учителя 
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базе школы «SHOW MUST GO ON» иностранных 

языков 

День Земли (20 марта) | Час Земли (27 марта) | 

День защиты Земли (30 марта) 

5-9 март Классные 

руководители. 

Учителя - 

предметники 

Мероприятия «День Победы»: (праздничный 

концерт, торжественные линейки, конкурс 

инсценировок, плакатов, инсталляций) 

5-9 май Токарева Г.В. 

Классные 

руководители 

Диктант Победы 5-9 май    Учителя истории 

«ОткрыткаПобеды», патриотическаяакция 5-9 май Квашнина Т.Н. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Основы нравственности 5-9 1 Классные 

руководители 

ЮИД 5 1 Федина А.В. 

Патриот своей страны 5-7 2 Агеев В.Г. 

Юнармия 5,9  2 Квашнина Т.Н. 

Основы этикета 5 1 Неклюдова Н.А. 

Волейбол 5-9 6 Лепаков А.В. 

Калейдоскоп 5 1 Макарова Е.К. 

Валеология 5 1 Свирская И.В. 

В мире книг 5-7кл. 2 Челышкова О.В. 

Увлекательные вопросы истории 6кл. 1 Белова Е.А. 

Разговорный немецкий 6-7кл. 2 Крашениникова 

Е.С. 

Занимательный русский язык 6кл. 2 Попова Т.Н. 

Решение химических задач 8кл. 3 Токарева Г.В. 

Занимательный английский 8кл. 1 Пыхачева Т.П. 

Мир права 7кл. 1 Белова Е.А. 

Готовимся к олимпиаде по английскому языку 9кл. 1 Пыхачева Т.П. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационное собрание актива  

Школы: выборы председателя ШУС, 

распределение по комитетам, обсуждение плана 

работы на год. 

5-9 13 сентября Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

 

Акция «Две ложки для кошки» (Всемирный день 

животных) 

5-9 сентябрь Сороченкова М.А. 

председатель 

ШУС, 

организационно –

досуговый комитет 



 

201 
 

Организация и подготовка праздничных 

мероприятий посвященных Дню учителя 

5-9 25-30 

сентября 

Сороченкова М.А. 

председатель 

ШУС, 

организационно – 

досуговый комитет 

Организация общешкольного субботника 

«Чистый двор – школе» 

5-9 25 сентября Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

общественно-

полезный комитет 

Заседания  школьного ученического совета 

самоуправления (далее ШУС) 

5-9 сентябрь-

май 

еженедельно 

по пятницам 

в 13.30 

Сороченкова М.А. 

Председатель 

ШУС 

День самоуправления 5-9 5 октября Сороченкова М.А. 

Председатель 

ШУС 

Поздравительные мероприятия ко Дню учителя 5-9 5 октября Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Участие в Совете профилактики правонарушений 

обучающимися школы 

5-9 октябрь Сороченкова М.А. 

председатель ШУС, 

дисциплинарно –

правовой комитет 

Информационный десант « Осторожно! 

Мошенники!» 

5-9 ноябрь Сороченкова М.А. 

председатель ШУС, 

дисциплинарно –

правовой комитет 

Социальная акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

8-9 ноябрь Сороченкова М.А. 

председатель ШУС, 

дисциплинарно –

правовой комитет 

Организация и проведение конкурсов новогодних 

кабинетов, украшение школы 

5-9 декабрь Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Акция по сбору макулатуры «Живи, дерево» 5-9 1-15 декабря Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Флэшмоб «Новогодний утренник» 5-9 21-29 

декабря 

Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Акция «Белая лента» (против насилия в семье) 5-9 10 декабря Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС 

Конкурс плакатов и листовок «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

8-9 11-23 января Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

общественно-
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полезный комитет 

Вахта памяти, посвящённая снятию блокады 

Ленинград 

5-9 26 января Сороченкова М.А., 

Токарева Г.В.,  

организационно-

досуговый комитет 

День Святого Валентина, организация 

праздничной почты 

5-9 14 февраля Сороченкова М.А., 

председатель ШУС, 

организационно-

досуговый комитет 

Акция «Дарите книги с любовью» ко всемирному 

дню книгодарения. 

5-9 14 февраля Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

организационно-

досуговый комитет 

Конкурс экологических листовок «Сохраним 

нашу Землю голубой и зеленой» 

5-9 22-27 

февраля 

Сороченкова М.А, 

председатель 

ШУС, 

организационно-

досуговый комитет 

Проведение мероприятия к 23 февраля «Не 

перевелись еще богатыри на Руси» 

5-9 19-20 

февраля 

Сороченкова М.А., 

председатель ШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Конкурс поздравительных газет-открыток к 

празднику 8 марта 

5-9 1-6 марта Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

организационно-

досуговый комитет 

Подготовка и проведение концерта 

приуроченного к 8 марта 

5-9 7 марта Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

организационно-

досуговый комитет 

Акция  «Чистый двор» (школьный субботник) 5-9 апрель Сороченкова М.А., 

председатель ШУС, 

общественно-

полезный комитет 

Акция «Просто космос!», посвященная Дню 

космонавтики 

5-9 12 апреля Сороченкова М.А., 

председатель ШУС, 

организационно –

досуговый комитет 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 7-9 мая Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

организационно-

досуговый комитет 

Уроки мужества «Этот День Победы» 5-9 6 мая Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, 

общественно-

полезный комитет, 
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классные 

руководители 

Подготовка и проведение Последнего звонка 9 май . Сороченкова М.А, 

председатель 

ШУС. 

Итоговое заедание ШУС. Обсуждение 

проделанной работы за год. Проблемы. 

Планирование на будущий учебный год 

5-9 27 мая Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС. 

Ведение страницы группы «Школа №37 

Вологда» в социальных сетях 

5-9 сентябрь-

май 

Руководитель 

медиацентра 

председатель 

ШУС. 

Ведение страницы ШКОЛА в Instagram 5-9 сентябрь-

май 

председатель 

ШУС. 

Встреча с директором и родительским советом 5-9 не реже 2 

раз в год 

Сороченкова М.А., 

председатель 

ШУС, ШУСС 

Участие в городских проектах ученического 

совета и ГОРКОМ35, а также участие в 

областных и региональных конкурсах. 

5-9 сентябрь-

май 

Сороченкова М.А, 

председатель 

ШУС, 

Обновление содержания школьных стендов: 

«Будь в курсе», «Профориентация», «Школьное 

самоуправление». 

5-9 сентябрь-

май 

Сороченкова М.А.,  

председатель 

ШУС 

 

Модуль«Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентация учащихся на уроках 5-9 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Провести тематические классные часы 

профориентационной  направленности:   

«Мастерство и талант»  

«Что такое труд»  

«Мои планы на будущее»  

«Профессионализм. Что это?»  

«Планирование профессиональной карьеры» 

8-9  

 

 

в течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

психолог 

Просмотр Всероссийских открытых уроков по 

профессиональной навигации «Проектория» 

(дистанцонно) 

9 в течение 

года, 

(согласно 

графика) 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Организация СПТ 

(не профориентация) 

6  сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Областной урок занятости. 7-9 октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Международная ярмарка «Российский лес» 7-9 декабрь Классные 

руководители 



 

204 
 

Соц.педагог 

Участие во Всероссийском проекте «Открытый 

урок» (дистанционно) 

8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Организация в школьной библиотеке выставки 

литературы и периодических изданий 

профориентационной тематики 

5-9 март Корлякова С.Н. 

Участие обучающихся г. Вологды в акциях: 

«Урок Цифры», в проекте формирования 

финансовой грамотности обучающихся. 

8-9 согласно 

графика 

городских 

мероприяти

й 

Соц. педагог, 

Кл. руководители 

Психолог 

Городское мероприятие по профориентации 

«День карьеры молодежи» 

8-9 апрель Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Посещение учебных заведений г. Вологды, дней 

открытых дверей (в т.ч. в онлайн формате) 

8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Организация экскурсий на предприятия города 8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Проведение профориентационных классных 

часов, бесед,  встреч с представителями разных 

профессий 

8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Обсуждение на классных родительских 

собраниях проблем профессионального выбора 

детей 

8-9 согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

класса 

Классные 

руководители 

 

Привлечение родителей к организации и 

проведению профориентационных мероприятий 

8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Родительская конференция в дистанционном 

формате 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Проведение Единого дня профориентации в 

школе 

5-9 март Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Оформление информационного стенда по 

профориентации 

8-9 в течение 

года 

ШУСС 

Участие в городских конкурсах по  

профориентации «Единый урок 

профориентации», «Урок занятости», Конкурс 

творческих профориентационных проектов «Шаг 

в будущее», Конкурс творческих 

профориентационных проектов «Моя 

педагогическая перспектива», Акция «Урок 

выпускника», «День карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических 

специальностей», Интегративный 

профориентационный проект «Дни открытых 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 
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окон», Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы», «Абилимпикс», «Уроки 

настоящего», «Билет в будущее». 

Индивидуальные консультации по вопросам 

выбора профессии 

8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный медиа центр «Перекрёсток» 8-9 в течение 

года 

Руководитель 

Группа школы в контакте 8-9 в течение 

года 

Руководитель 

Ведение страницы ШКОЛЫ в Instagram 8-9 сентябрь-

май 

Председатель 

ШУС 

Сороченкова М.А. 

Страница в контакте театрально танцевальной 

студии «Ералаш» 

8-9 в течение 

года 

Гутникова В.Л. 

Классные родительские группы, страница 

классного коллектива в контакте 

5-9 в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

председатель 

классного 

родительского 

комитета 

Страница в ВК – Юнармейский отряд школы 37 5-9 в течение 

года 

Квашнина Т.Н. 

Страница в ВК – первичного отделения РДШ 5-9 в течение 

года 

Советник по ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Творческое театральное детское  

объединение«Ералаш» 

5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану) 

Гутникова В.Л. 

Танцевальная студия «Ералаш» 5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану 

Гутникова В.Л. 

Студия бального танца «Маскарад» 5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану 

Хабина Т.Ф. 

 Детское творческое объединение  

«Музейная группа»– школьный музей И.С. 

Конева 

5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану 

Квашнина Т.Н. 
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Волонтёрский отряд «Колокол жизни» 5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану 

Токарева Г.В. 

 

Школьный юнармейский отряд «Монолит» 5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану 

Квашнина Т.Н. 

Совет обучающихся школы 

5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану) 

Сороченкова М.А. 

Школьная медиа студия «Перекрёсток» 

первичного отделения РДШ 

5-9 в течение года Советник по ВР 

ШСК (Школьный спортивный клуб) 5-9 сентябрь-май (

по отдельному 

плану) 

Омелина Г.В., 

Егоров В.С. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии, походы в музеи, театры, кинотеатры 

города по планам классных руководителей 

5-9 сентябрь – м

ай 

Классные 

руководители 

Экскурсии для юнармейцев школы, 

организованные Центром патриотического 

воспитания г. Вологды 

5-9 сентябрь - м

ай 

Квашнина Т.Н. 

Токарева Г.В. 

 

Модуль«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Разработка проектов оформления помещений 

школы и пришкольной территории 

5-9 в течение 

года 

 

Токарева Г.В. 

 

Оформление школы ко Дню учителя.  5-9 сентябрь Кл .руководители 

ШУС 

Конкурс оформителей ко Дню учителя  5-9 5 октября Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

Оформление школы к Новому году. Конкурс на 

лучшее оформление классных кабинетов. 

5-9 декабрь Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

ШУС 

Оформление школы к 8 марта 5-9 март Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

ШУС 

Оформление школы ко Дню Победы 5-9 май Токарева Г.В. 

Кл.руководители 

ШУС 

Оформление школы к Последним звонкам 9 май Токарева Г.В. 

Кл.руководители 
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Оформление временных выставок работ 

учащихся 

5-9 сентябрь-май Токарева Г.В. 

Сороченкова М.А. 

Кл.руководители 

 

Оформление «Книжных выставок» и их 

пополнение 

5-9 в течение 

года 

Корлякова С.Н. 

 

Организация и проведение творческих конкурсов 

по изготовлению предметов интерьера, 

тематических поделок декоративно-прикладного 

искусства 

5-9 сентябрь-май Токарева Г.В. 

Совет обучающихся  

 

Организация и проведение конкурсов рисунков, 

фотографий, плакатов 

5-9 сентябрь-май Токарева Г.В. 

 

 

Модуль«Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний, вы

бор родительских комитетов и представителей в 

Совет родителей школы 

5-9 не реже 1 ра

за в четверть

 (в соответст

вии с отдель

ным график

ом) 

Классные руководит

ели 

Организационное собрание  

Совета школы 

5-9 сентябрь Директор школы 

Привлечение родителей к организации и 

проведению профориентационных мероприятий 

5-9 в течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Родительская конференция в дистанционном 

формате 

5-9 в течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Проведение вебинаров для родителей, в рамках 

совместного проекта с Детской деревней «SOS» 

5-9 в течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Оказание помощи родителям, относящихся к 

категориям многодетных, малоимущих, 

приемных и т.д. 

5-9 в течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к просмотру 

видеороликов, видеоуроков совместно с детьми 

(дистанционно) 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальное педагогическое 

консультирование родителей в вопросах 

связанных с обучением, воспитанием детей 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

Работа с родителями проблемных подростков 

(вызов в школу, обсуждение на совете 

профилактики, вовлечение в школьные 

мероприятия) 

5-9                                       в течение 

года 

Классные 

руководители, 

Соц.педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Размещение материалов об актуальности проведе 7-9  вторая недел Кл. руководители 
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ния СПТ на сайте школы, в группах школы и кла

ссных коллективов 

я сентября Социальныйпедагог 

Сбор информированных согласий обучающихся 

в письменной форме об участии в СПТ 

7-9  сентябрь Кл. руководители 

Родительский рейд по проверке организации шко

льного питания 

5-9 октябрь Совет родителей 

Общешкольное родительское собрание 5-9 ноябрь-дека

брь 

          Кочешков А.С. 

Классные 

руководители 

Проведение групповых консультаций по результа

там СПТ 

7-9 2 четверть Кл. руководители 

Социальныйпедагог 

Проведение индивидуальных консультаций по ре

зультатам СПТ с родителями детей «группы риск

а» 

7-9 2 четверть Социальныйпедагог 

Родительский рейд по санитарному состоянию и 

внешнему виду школьных помещений 

5-9 ноябрь Совет родителей 

Проведение общешкольных родительских собран

ий с приглашением специалистов и представител

ей органов власти 

5-9 сентябрь-ма

й 

(по отдельно

му графику) 

 

Токарева Г.В. 

Классные 

руководители 

Размещение профилактических материалов на 

сайте и в группе школы, в группах классов, 

посвященных телефону доверия (17 мая – 

международный день детского телефона доверия) 

5-9  май Кл. руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

 

Участие в организации и проведении выпускных 

вечеров 

9 июнь Совет родителей. 

Родительские             

         комитеты 

Кл.руководители 

Участие представителей совета родителей школы

 и членов родительских комитетов отдельных кла

ссов в организации и проведении школьных меро

приятий («День знаний», «День учителя», «Новог

одняя компания» «23 февраля», «8 марта», «День 

Победы», «Последний звонок» и др.) 

5-9 сентябрь-ма

й 

(в соответст

вии с график

ом общешко

льных мероп

риятий) 

Совет родителей. 

Кочешков А.С. 

Токарева Г.В. 

Классные руководит

ели 

 

 

Модуль «Профилактик и безопасность» 

 

Проведение классных часов о правилах повелени

я в школе. Устав  школы 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Формирование в классах групп, ответственных за

 дежурство по школе, органов самоуправления кл

асса и школы. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Привлечение проблемных подростков к участию 

в работе  школьных кружков и секций 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Предупреждение дорожно – транспортных 

происшествий. 

Городской месячник «Внимание, дети! 

Пятиминутки по правилам дорожного движения 

5-9 сентябрь, 

               в

 течение г

ода 

Классные руководители

, отряд ЮИД 

Проведение индивидуальных бесед со 5-9  по Кл. руководители 
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специалистами обучающими с девиантным 

поведением 

запросу Соц. педагог 

Психолог 

 

Урок IT – применение  информационных техноло

гий на разных учебных предметах 

5-9 октябрь Учителя информатики 

Проведение урока «Права и обязанности ребёнка 

в современном обществе»  

5-9 октябрь Учителя обществознан

ия, классные руководит

ели 

Классные мероприятия по сплочению коллектива 5-9 октябрь Классные руководители 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 5-9 в течение 

года 

СО школы 

Проведение заседания совета по профилактике 

правонарушений с участием инспектора П.Д.Н. 

при невозможности справиться своими силами, 

направлять дела  на комиссию по делам 

несовершеннолетних при администрации г. 

Вологды. 

5-9 в течение 

года 

Социальный педагог.    

  Зам. директора по ВР 

Посещение опорного пункта с целью контроля за 

учащимися, склонными к правонарушениям. 

5-9 в течение 

года 

Социальный педагог.    

Проведение классных часов  «За здоровый образ 

жизни». 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Проведение недели ОБЖ  5-9 ноябрь Учителя ОБЖ 

 Проведение олимпиады по ОБЖ  5-9 ноябрь Учителя ОБЖ 

Организация недели борьбы с наркоманией и 

СПИДом . 

Участие в городской акции альтернативного 

творчества. 

9 ноябрь – 

 декабрь 

Педагоги, классные рук

оводители 

Организация просмотра кинофильма на 

правовую тематику с  последующей беседой. 

7-9 декабрь Классные руководители 

19.11. Международный день отказа от курения.   8-9 декабрь Мероприятия по плана

м кл. руководителей, уч

ителей биологии, ОБЖ 

Проведение недели права в школе. 5-9 январь Учителя обществознан

ия и истории 

Посещение учащимися музея УВД и пожарной 

выставки по планам классных руководителей. 

15-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Проведение бесед классными руководителями о 

вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения в 

классных коллективах. Просмотр видеофильма 

Наркотики - Секреты манипуляции. Ссылка: 

https://yadi.sk/d/KW-JjY29J-3LNw 7-11 классы. 

7-9 февраль  

Классные руководители 

Проведение бесед врача сексопатолога с 

учащимися 

9 март Мед. работник школы 

Проведение лекций «Генетические заболевания»  9 апрель Учителя биологии 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

https://yadi.sk/d/KW-JjY29J-3LNw%207-11
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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: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

3.5  Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

выстроена на основании Положения МОУ «СОШ № 37» «Система оценки достижений 

планируемых результатов». 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

3.5.1 Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

 В штат специалистов, реализующей вариант 5  АООП ООО обучающихся с ТНР входят: 

учителя - предметники,   педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с  ТНР 

(Вариант 5), имеют  высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Работу с 

учащимися в основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 48 

педагогических работников. 
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Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 

ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

«Управление 

персоналом» и стаж на 

педагогических 

должностях  не менее 

5 лет либо ВПО и 

ДПО в области гос. и 

муниц. управления  

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее профессиональное 

образование, стаж педагогической 

работы 

18 лет, из них на руководящей 

должности 5 лет 

заместитель 

руководителя 

 

Координирует работу 

преподавателей 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствованиеметодов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контрольза 

качеством образовательного 

процесса 

5 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж не 

менее 5 лет либо ВПО 

и дополнительное ПО 

в области госуд. и 

муниц.управления или 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях  не менее 

5 лет 

ВПО, стаж от 17 до 25 лет. 

учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 
48 

 Высшее 

профессиональное 

образование. 

44 

педагогов имеют высшее 

профессиональное образование 

образование. 
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социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся  

 

 

1 

ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

ВПО 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

 образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образованиепо направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология». 
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В системе образования  созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Учитель- логопед Ведет индивидуальные и 

групповые занятия по 

коррекции выявленных 

нарушений, исправлению 

отклонений в развитии речи, 

восстановлению 

нарушенных функций в 

соответствии с 

приобретениями в области 

методической, 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных  

технологий.                                     

 3.7. Работает в тесном 

контакте с педагогами, 

посещает занятия и уроки в 

целях выработки единой 

направленности работы.                                       

. 

         3.8. Принимает участие 

в работе школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

        3.9. Консультирует 

педагогических работников 

и родителей (или лиц их 

заменяющих) по 

применению специальных 

методов и приемов оказания 

помощи детям, у которых 

имеются отклонения в 

развитии, а также по исходу 

коррекции. 

         3.11. Посещает 

методические семинары, 

педагогические советы, 

конференции и другие 

школьные мероприятия по 

проблемам оказания 

логопедической помощи 

детям и подросткам, 

проводит пропаганду 

логопедических знаний 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

ВПО 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное  

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

 

 

 

2 

ВПО, СПО в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

творческого 

объединения либо 

ВПО, СПО  и ДПО по 

направлению«Образов

ание и педагогика» 

ВПО 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

Обучающихся к учебной и 

художественной 

литературе,к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информатизационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 ВПО, СПО 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Зав. библиотекой – ВПО, 

библиотекарь – СПО. 
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Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  педагогической 

специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с  прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

 Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических 

технологий, форм и методов организации образовательного процесса; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике 

тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педтехнологий, в организации образовательного процесса; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через 

систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы 

модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов.  

- заседаний предметных методических объединений, где на  заседаниях рассматриваются 

частные методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- при индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках предметно-методических недель;   

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Научно - методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. 
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В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно научно-

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством 

проведения  мониторинга педагогических затруднений. По итогам составляются: план работы 

научно - методической службы, уточняется перспективный план повышения квалификации 

учителей, перспективный план аттестации работников школы, а также подбор или коррекция 

тем по самообразованию, тем инновационной и исследовательской работы на новый учебный 

год.   

 Научно-методическая деятельность реализуется   через тематические и проблемные 

педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в 

школе.   

           Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая переподготовка 

учителей. Целью повышения квалификации является: 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

 в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала 

Росту научно-методической компетентности учителей способствует система повышения 

квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным направлениям.  

В 2023 - 2024  учебном  году  будет  продолжена  работа  по  повышению  квалификации 

учителей  через  систему  курсов  повышения  квалификации,  профессиональной  

переподготовки  и  других  форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

3.5.2 Психолого- педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 

потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным 

направлением федерального  образовательного стандарта является реализация развивающего 

потенциала основного общего  образования. В связи с этим актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МОУ 

«СОШ № 37» разработана с учетом современных требований и задач образования.  

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 

проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

содействовать реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

разрабатывать и внедрять психологические программы и проекты, направленные на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей 

в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии обучающихся, воспитанников; 

содействовать формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса; 

оказывать содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

распространять и внедрять в практику школы достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 

принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

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

администрации и др.; 
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принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога; 

принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 

принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; 

принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие 

должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

принцип практической направленности– формирование универсальных учебных действий, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой 

и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической 

помощи в сложной жизненной ситуации.  

Характеристика субъектов психологического сопровожденияи их функций в области 

сопровождения 

Директор школыосуществляет непосредственное руководство в системе психологического 

сопровождения: 

утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение; 

обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы; 

осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

Заместитель директора по УВР: 

организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 

организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 
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осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с 

учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 

Педагог-психолог – деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

консультирование 

просвещение; 

профилактика; 

коррекционно-развивающая деятельность; 

диагностика; 

экспертиза. 

Медицинская служба  школы представлена  фельдшером. В рамках своего функционала 

фельдшер: 

предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников для других 

субъектов системы психологического сопровождения (строго руководствуясь принципом 

конфиденциальности); 

оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам системы 

сопровождения; 

ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению. 

Социальный педагог: 

выявление и контроль за учениками «группы риска»; 

осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в досуговую 

деятельность; 

выступления на тематических родительских собраниях; 

проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для родителей детей 

«группы риска»; 

проведение профилактических программ для учащихся; 

осуществление взаимодействия с городскими центрами   по проведению профилактических 

программ для учащихся. 

Территориальная ПМПК: 

Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях 

психологического сопровождения. 

Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и воспитания по 

просьбе других субъектов сопровождения. 

Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школы на базе центра по 

заявке школы. 

Выдает заключения ПМПК об оптимальном образовательном маршруте школьников. 

Учителя-предметники: 

участие в проведении родительских собраний; 

проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в 

обучении; 

проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении; 

разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников; 

реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий; 

участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классные руководители: 

организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение 

тематических классных часов и воспитательных мероприятий); 

составление социального паспорта класса; 

организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских 

собраний…); 
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проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания 

учеников; 

организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, 

администрация); 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды деятельности Сроки Цель 

Определение готовности к школьному 

обучению 

Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 

результатам диагностики, 

определение  программы 

сопровождения. Диагностика учащихся 6-9 классов Сентябрь  

Выявление детей «группы риска» по 

аутодеструктивному  поведению, 

склонности к отклоняющемуся 

поведению 

Диагностика психологической готовности 

учащихся  9-ых классов к сдаче итоговой 

аттестации 

Ноябрь  Психологическая  помощь в период 

сдачи экзаменов.  Выявление детей 

«группы риска» с целью проведения 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

психолога.      

Диагностика психологической готовности 

выпускника к сдаче выпускных экзаменов 

(по завершению занятии с «группой 

риска»).  

Апрель  

Выявление профильной направленности 

учащихся 8,9 классов 

Январь 

Февраль  

Психологическое сопровождение  

профильных классов и 

предпрофильного обучения.         

Исследование школьных ожиданий, 

выявление профиля дальнейшего 

обучения.  Организация презентации 

профилей и курсов по выбору. 

Составление программы элективных 

курсов на следующий учебный год. 

 

 

 

Выявление запросов учащихся 8-х, 9-х 

классов и их родителей в аспекте 

предстоящего перехода на 

предпрофильную подготовку и 

профильное обучение 

Апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 6-х классов по 

результатам диагностики готовности к 

обучению в школе второй ступени и 

психологического мониторинга 

Октябрь  

 

Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, поведении и 

психическом самочувствии,  
Консультативная  психологическая 

помощь семьям и подросткам. 

В теч.года 
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Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. 

 

Предупреждение  у школьников 

нервно-психических расстройств. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений. 

Индивидуальные консультации с 

молодыми специалистами по 

возникающим проблемам и затруднениям 

 

В теч.года 

«Психологическая атмосфера урока: 

с чего начать и как поддержать?» 

Выявление причин затруднений 

школьников, построение 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Консультации  учащихся, родителей по 

результатам профдиагностики учащихся 

9-х   классов 

Март Уточнение предпочтений учащихся 

в области профиля дальнейшего 

обучения и углубленного изучения 

предметов 

Индивидуальные консультации для 

учащихся с ОВЗ   

В теч.года Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, поведении и 

психическом самочувствии. 

Консультационно-методическая работа по 

сопровождению детей с ОВЗ 

В теч.года Создание образовательного 

маршрута для  детей с особыми 

образовательными потребностями 

Проведение индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями выпускных классов по 

результатам диагностики 

индивидуальных особенностей учащихся.   

Ноябрь   

Выработка оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме   

ГИА.  Осуществление 

дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного 

риска 
Индивидуальные консультации 

«Осуществление дифференцированного 

подхода на уроках к учащимся группы 

учебного риска». 

Декабрь  

Индивидуальные консультации для 

педагогов, родителей и учащихся   

Январь – 

май 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в период  

подготовки и сдачи ГИА  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание  при зам.директора по ВР Сентябрь Профилактика суицида среди детей 

и подростков с привлечением 

специалистов учреждений 

здравоохранения 

Подготовка памяток о позитивных путях 

разрешения стрессовых и конфликтных 

ситуаций, нормах неконфликтного 

общения; 

 

Сентябрь 
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Распространение информации о 

различных службах, оказывающих 

содействие в ситуации риска 

Сентябрь 

Встречи старшеклассников со 

специалистами в области 

репродуктивного здоровья (врачи-

гинекологи, представители Центра 

планирования семьи и др.); 

В теч.года 

Совещание при зам.директора по УВР 

Просвещение педагогов и родителей: 

индивидуальные особенности детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Ноябрь Особенности образовательного 

процесса для детей со специальными 

образовательными возможностями.  

Родительское собрание «Роль родителей и 

их практическая помощь при подготовке 

к экзаменам» 

  Январь Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к РЭ, 

ГИА, ЕГЭ 

Родительское собрание «Способы 

саморегуляции в стрессовой ситуации» 

Февраль   

Консультации для родителей  «Если ваш 

ребенок одарен». Рекомендации по 

организации режима учебных и 

внеучебных нагрузок для   учащихся.  

 В теч.года Поддержка  талантливого ребенка в 

реализации его интересов в школе и 

в семье.  

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профориентационная работа в 9 классах.   Сентябрь – 

май 

Профориентация.  Овладение 

психологическими знаниями, 

основами эффективного общения.  

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с ОВЗ.  

В течение 

года 

Оказание психологической помощи 

и поддержки, разрешение 

личностных конфликтов.   

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия  с 

подростками 

В теч.года Профилактика   суицидального 

поведения. Коррекция поведения, 

межличностных  отношений. 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников.  

В теч.года Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости 

работников ИДН 

 Индивидуальные и групповые занятия 

психолога для уч-ся  9  классов.     

Психологическая помощь в период сдачи 

экзаменов 

В теч.года Психологическая помощь в период 

сдачи экзаменов.  Снятие 

ситуативной тревожности 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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проведение педагогической диагностики; 

проведение профилактических программ для учеников. 

План психолого-педагогического  сопровождения 

Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 

учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и 

уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. 

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

отсутствие неуспевающих учащихся; 

профессиональное самоопределение; 

активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу; 

отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

  Совещание при зам. директора по УВР Октябрь  Консультационно-методическая 

работа по сопровождению и 

созданию образовательного 

маршрута для  одаренных детей.   

Оформление общешкольного стенда 

«Готовимся итоговой аттестации». 

Ноябрь   

Индивидуальная методическая работа   

В теч.года 

а) учеба на психологических 

семинарах; 

б) обмен опытом с коллегами; 

в) повышение квалификации на 

курсах; 

г) изучение специальной литературы 

д) участие в семинарах педагогов-

психологов и организационно-

методических совещаниях  

е) анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных 

программ     

Оформление кабинета В теч.года Обогащение методической базы 
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оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 

оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;  

повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 

повышение психологической культуры учащихся; 

субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 

благоприятный психологический климат в ОУ; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического 

здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, 

представленная в отчетах медицинской службы школы. 

3.5.3 Финансово – экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с  ТНРосуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий,определенных для АООП ООО обучающихся с ТНР. 



 

225 
 

-Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Вариант 5 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, ив те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

-обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП ООО; 

-при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ТНР); 

-создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ТНР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ТНР производится 

в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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3.5.4.Материально- технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ТНР 

отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально - технического обеспечения процесса образования   

отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с 

ТНР; организации временного режима обучения;  техническим средствам обучения 

обучающихся с ТНР; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы 

Требования к организации пространства 

В МОУ «СОШ № 37» существуют  специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом -  психологом, учителем-логопедом, медицинским работником, 

социальным педагогом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ТНР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано  доступное пространство,  

которое позволит воспринимать  максимальное количество сведений через  аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Учреждение располагается в типовом здании. Предельная численность обучающихся в 

течение года – 1200 человек.  

В школе  24  учебных  кабинета, кабинет социально-психологической службы, два 

спортивных зала,  учебные  мастерские,  библиотека с читальным залом, столовая на 240 

посадочных мест, 1 медицинский кабинет, 1 кабинет стоматологический, процедурная, 

актовый зал.  

Оснащенность кабинетов техническими средствами обучения удовлетворительная. Имеются 

магнитофоны, телевизоры, мультимедиапроекторы с ноутбуками, музыкальные и DVD- 

центры, видеомагнитофоны, ксероксы, сканеры. 

Книжный фонд библиотеки составляет  46073 экземпляров и включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную литературу, научно-популярную и справочную 

литературу, периодические издания. Обеспеченность учебного процесса учебниками – 100%. 

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно - 

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 

охраны здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   
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Кабинеты педагога – психолога и учителя-логопеда располагаются на третьем этаже школы. 

Психологический кабинет  можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и учителями. Имеется 

сенсорная комната. 

С учетом задач работы психолога помещение территориально включает несколько зон, каждая 

из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. Цвет стен, пола, 

мебели,  подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.  

Зона 1. Рабочее место психолога обеспечено компьютером, сканером, принтером, что 

позволяет  оптимально организовать рабочий процесс. Имеются   шкафы для хранения 

документации и методической литературы. 

Зона 2.  Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом; картотекой с данными о 

клиентах (детях, учителях, родителях); закрытой картотекой, содержащей данные и 

результаты обследований. В шкафах размещены психологические таблицы, методический 

материал и другой инструментарий для психологического обследования. 

Зона 3.   Зона консультативной работы    оснащена компьютером, материалами для 

индивидуальной творческой деятельности, цветами. Отгороженность от основной части 

кабинета  создает обстановку уюта, защищенности, располагает к   успокоению, способствует 

открытому доверительному общению в условиях индивидуального консультирования. 

Зона 4. Зона игровой терапии. Предназначена для проведения различных видов групповой 

работы (групповые консультации, коррекционно-развивающие занятия, семейные 

консультации). В кабинете имеются   игрушки, поделочные материалы, карандаши, альбомы, 

материалы для песочной терапии, арт – терапии.   Все это обеспечивает быструю адаптацию 

не только ребенка, но и других посетителей к условиям работы в кабинете и способствует 

снятию напряженности.  

Перечень основного оборудования 

Шкаф с методической литературой,  документацией 

Библиотека  психолога 

Рабочий стол психолога 

Шкаф с материалами для практических занятий с детьми 

Стол для индивидуальной работы 

Мягкие стулья 

Цветы 

 

Оснащение психологического кабинета 

Т
ех

н
и

ч
е

ск
и

е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 Компьютер – Системный блок 1 шт. 

2 Компьютер – монитор  1 шт. 
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3 Сканер  1 шт. 

4 Принтер лазерный   1 шт. 
П

р
ед

м
ет

ы
 м

еб
ел

и
 

1 Шкаф для методических пособий 2 шт. 

2 Шкаф для практических материалов 1 шт. 

3 Стулья  мягкие 6 шт. 

4 Рабочий стол психолога 1 шт. 

5 Стол компьютерный 1 шт. 

   

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое оснащение  учебных кабинетов 

Кабинеты  информатики 

1.доска интерактивная Hitaсhi-2 1.конструктор Lego 

2. проектор мультимедийный-2ноутбук-3 2набор робототехники Lego-2компл 

3.компьютер в комплекте-25 3.усилитель ВВК с колонками 

4.МФУлазерн.цвет. Samsu№gCLX2160 4. Интернет-камера 

5. МФУ цветн. Струйн. Epso№ 5.видеокамера So№y ha№dycam DCR-SR300E 

6. МФУ Xerox 6115 6. видеокамера 

7. принтер Samsu№g 7. интерактивная приставка 

Кабинет географии 

1.Мультимедийный проектор .                             2. Телевизор 

Кабинет математики 

1.Проектор мультимедийный  

Кабинет биологии 

1. телевизор 1. комплект микропрепаратов «общая биология»; 

2.15 электрических микроскопов; 

3. 5 световых микроскопов 

2. Влажные препараты 

3.коллекция видов биологических объектов 

Кабинет музыки  
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1.синтезатор Yamaha D-620 1.Набор шумовых инструментов 

2 ЖК телевизор Samsu№g 2. Шаркунок 

3.музыкальный центр LG 3.Трещетка пластины 

4.НоутбукAsus X73 B\K 73BY. 4. Трещетка круговая 

5. ксилофон 5. Маракас музыкальный 

6.DVDBBKDV315 SI (устройство для 

чтения дисков) 

6. Ложка музыкальная 

7.музыкальный центр Philips 7. Колокольчик с ручкой 

8. колесо спецэффектов 8. Дуделка 

2   спортивных зала 

Ежегодный ремонт. Оборудованы  раздевалки, имеются туалеты. Имеется открытая 

спортивная площадка, скейт-площадка, корт. 

Пищеблок. 

 Оборудование пищеблока. 

Электросушитель для рук Электрокипятильник  КНЭ-100-01 

Кухонный стеллаж СК- 1200/500 Пароконвектомат ПК -6-1 

Кухонный стеллаж СК- 1200/600 Подставка под  пароконвектомат ПК -6М 

Мармит 1-х блюд ПМЭС 70Н Ванна моечная  

Мармит 2-х блюд ЭМК 70Н Весы  DB-150Н 

Овощерезка МПР- 350М-02 Машина  тестомесильная  спиральн.Н20 

Островной вытяжной  зонт ЗВООК-2220 Машина холодильная  моноблочнная ММ109SF 

Пароконвектомат ПКА10-1/1 Машина посудомоечная МПК 700-7,71 

Полка для разделочных досок Шкаф холодильный (3шт) 

Электроводонагреватель ЭВПС 15 Котел пищеварочный КПЭМ 160 

Плита электрическая  ПЭС -4Ш  

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Компоненты оснащения 
Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/имеется 

1.Компоненты оснащения учебных Паспорт кабинета имеется 
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предметныхк абинетов Учебно-

методическиематериалы,УМК по 

предметам,дидактическиеираздаточ

ныематериалыпопредметам 

Имеются по всем предметам 

Аудиозаписи,ТСО, Имеются 

 компьютерные,информационно-

коммуникационныесредства. 

пополнениеинтерактивнымип

риставками 

Мебель Требует обновления 

Подключениеклокальнойсети имеетсядлявсехкомпьютеров 

ВыходвИнтернет Не длявсехкомпьютеров 

2.Компонентыоснащенияметодиче

скогокабинета 

Нормативныедокументыфедерально

го,региональногоимуниципальногоу

ровней,сборниклокальныхактов 

школы 

имеются 

ДокументацияОО имеется 
Цифровыеобразовательныересурсы Требует обновления 

Методическаялитературадляпедагог

ов,подписнаяметодическаяпродукци

я 

Требует обновлен 

ПубликацииработпедагоговвСМИ имеются 

ПубликациивСМИошколе имеются 

Банк 

исследовательскихработучащихся 

имеется 

Брошюровочнаямашина 
 

Комплектыдиагностическихматериа

ловпопараллелям 

Необходимакорректировка,до

работка 

3.Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажидлякниг имеются 

Читальныеместа имеются20 

Компьютеры имеются 

Принтер имеются 

Учебныйфонд Требуют ежегодного  

обновления 
Художественнаяипрограммная 

литература 

Требуют обновления 

Брошюры журналов Требуют обновления 

Научно-

педагогическойиметодическойлитер

атуры 

Требуют обновления 

4.Компоненты оснащения Оборудованиедлязанятийгимнастик

ой 
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спортивных залов Столыдлянастольноготенниса - 

Оборудованиедлязанятийспортивны

мииграми 

имеется(футбол,волейбол,бас

кетбол) 

5.Компонентыоснащенияспортивн

ойплощадки 

Беговаядорожка200м 1/1 

Волейбольнаяплощадка 1/1 

Футбольнаяплощадка 1/1 

Баскетбольнаяплощадка 1/1 

Сектордляметаниямяча 1/1 

Ямадляпрыжковвдлину 1/1 

Полосапрепятствий 1/1 

6.Компонентыоснащениясерверной Компьютеры-сервера имеется 

Принтеры имеется 

Стеллажидляхраненияаппаратуры имеются 

7.Компонентыоснащенияактовогоз

ала 

Ноутбук имеется1 

Телевизор имеется1 

Проектор имеется1 

Стулья имеются 

Фонотека,цифровыересурсы имеются 
Усилители имеется1 

Колонки имеются2 

Микрофоны имеются6 

Стойкиподмикрофоны имеются4 

Микшерскийпульт имеется1 

Световыепушки имеются2 

Компьютер имеется1 

Принтер имеется1 

Интернет-ресурс имеется 

Расходныематериалы имеются,требуютпостоянного

пополнения 

8.Компонентыоснащениямастерско

йконструированияимоделирования

одежды 

Столыдляраскроя имеются4 

Швейныеэл. машины имеются17 

Оверлок имеется2 

Утюг имеется2 

Гладильнаядоска имеется1 

Зеркало имеется1 

Ножницы имеются16 

Расходныематериалы 

(иголки,нитки,декоративныебулавки

) 

имеются,требуютпостоянного

пополнения 

9.Компонентыоснащениямастерски

х 

Токарныестанкиподереву 3 

Токарныестанкипометаллу 1 

Сверлильныестанки 4 

Фрезерныестанки 1 

Фуговальныестанки 1 

Круглопильныестанки 1 

Заточечныестанки 1 

10.Компонентыоснащения Обеденныезалы, имеются 

Оснащенныемебелью  
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помещенийдляпитания Пищеблоксподсобнымипомещениям

и 

имеется 

Оборудование имеется 

11.Комплектоснащениямедицинск

ихкабинетов 

Оборудованиемедицинскихипривив

очныхкабинетовсогласнонормам. 

имеется 

12.Оборудовани для личных нужд 

Для инвалидов и детей с ОВЗ 

Пандус, специализированный 

туалет  

имеется 

 

Требования к техническим средствам обучения: 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. 

Требования к организации временного режима обучения: 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МОУ «СОШ № 37». 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует  их особым 

образовательным потребностям и учитывает  их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ТНР для варианта 5 составляют 4 года   

(6-9 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 35 недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10).  Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АОП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
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превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

Требования к учебному  и дидактическому материалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законныхпредставителей) обучающегося с ТНР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 
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3.5.5 Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; -образовательные ресурсы сети 

Интернет; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечаетсовременным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 В школе сформирована информационно-образовательная среда - открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).На сайте Школы регулярно 

обновляется информация, освещающаяобразовательную, воспитательную, организационную 

деятельность образовательной организации. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран;принтер монохромный;принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
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компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебныеинструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов,дорожных карт;заключение договоров;подготовкараспорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актовобразовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради(тетради- тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 

условий,особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 
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Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

Наименование Количество единиц 

Количество компьютеров (всего) 63 

  

Компьютерный класс 2 

  

Количествокомпьютеров,используемыхв 57 

образовательном процессе  

  

Подключение к сети Интернет 63 

  

Web - сайт есть 

Мультимедийная система 28 

Интерактивная доска 2 

Видеокамеры 1 

Видеоплеер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Телевизор 8 

Музыкальный центр 2 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной  основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей АООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС АООП раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.5.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение 

введения АООП ФГОС I. 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления Совета школы о введении в 

образовательной организации ФГОС 

АООП 

До начала учебного 

года 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения АООП 

До начала учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС АООП (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

регулярно 

 4.Разработка на основе примерной 

основной  образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

До начала учебного 

года 

 5.Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2023 

  6.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования тарифно -

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2023 

 7.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Июнь 2023 

8.Разработка и корректировка локальных 

актов,  устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

Июнь-август 2023 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

9.Доработка:  адаптированных 

образовательных программ 

(индивидуальных и 

учебного – плана; 

рабочих – программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

годового – календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Сентябрь 2023 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС АООП 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для  реализации АООП и 

достижения планируемых результатов 

регулярно 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих  установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

регулярно 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС III. АООП 

1.Обеспечение координации 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС АООП 

регулярно 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

По мере 

необходимости 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

регулярно 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию адаптированной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

По мере 

необходимости 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС АООП IV. 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

регулярно 

2.Создание (корректировка) планаграфика  

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС АООП 

1 раз  в год 

3.Корректировка плана научно-

методических  семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС АООП 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС АООП V. 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации  информационных 

материалов о реализации ФГОС АООП 

регулярно 

 2.Широкое информирование 

родительской  общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на 

них 

регулярно 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание АООП ОО 

регулярно 

4.Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

постоянно 

VI.Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС АООП 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС АООП 

основного общего образования 

постоянно 

2.Обеспечение соответствия  

материально- технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС АООП 

постоянно 

 3.Обеспечение соответствия  санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС АООП 

постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП  противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия  

информационно образовательной среды 

требованиям ФГОС АООП 

постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности  

библиотечно -информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7.Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 
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Приложение 1 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, осваивающих ФГОС ООО, к 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся 

с  тяжелыми нарушениями речи 

 

Реализация адаптированной  образовательной программы для детей с ЗПР на уровне 

основного общего образования завершается государственной итоговой аттестацией (далее 

ГИА).  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным ГИА 

проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием 

контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее КИМ), для обучающихся;  

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее – государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – для обучающихся с ОВЗ, 

освоивших образовательные программы основного общего образования и допущенных в 

текущем году к ГИА.  

Государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации. 

Обязательные государственные выпускные экзамены  по математике и русскому языку 

сдают особые категории обучающихся, в том числе и с задержкой психического развития. 

Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательное отслеживание 

результатов учеников по всем темам и своевременная коррекция уровня усвоения 

учебного материала. Разработанная система контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся позволит, во-первых, постоянно получать информацию об уровне усвоения 

учебного материала по каждой теме, своевременно принимать меры по восполнению 

пробелов; во-вторых, повысить мотивацию обучающихся к учебе; в-третьих, привлечь 

внимание родителей непосредственно к учебному процессу, повысить их ответственность 

за обучение детей. 

Принципы подготовки к ОГЭ 

Первый принцип – тематический. Эффективнее выстраивать такую подготовку, соблюдая 

принцип от простых типовых заданий к сложным. 

Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний необходимо подбирать материал 

в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного следует другое. На следующих 

занятиях полученные знания способствуют пониманию нового материала. 

Третий принцип – тренировочный. На консультациях обучающимся предлагаются 

тренировочные тесты и задания, выполняя которые, дети могут оценить степень 

подготовленности к экзаменам. 

Четвёртый принцип – индивидуальный. На консультациях обучающийся может не только 

выполнить тест или задание, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали 

затруднение. 
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Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с 

ограничением времени, чтобы обучающиеся могли контролировать себя - за какое время 

сколько заданий они успевают решить. 

Шестой принцип – контролирующий. Максимализация нагрузки по содержанию и по 

времени для всех обучающихся одинакова. Это необходимо, поскольку тест по своему 

назначению ставит всех в равные условия и предполагает объективный контроль 

результатов. 

Следуя этим принципам, у обучающихся формируются навыки самообразования, 

критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля. 

Цель учителя состоит в том, чтобы помочь каждому школьнику научиться быстро решать 

задачи, оформлять их чётко и компактно, развивать способность мыслить свободно, без 

страха, творчески, стараться давать возможность каждому ученику расти настолько, 

насколько он способен. 

Для достижения хороших результатов, необходимо:  

- в течение учебного года организовать проведение репетиционных экзаменов 

(математика, русский язык) в условиях, приближенных к экзаменационным. Они 

проводятся с учетом состояния здоровья экзаменуемых с ТНР, особенностями их 

психофизического развития;  

- важным направлением работы является психологическая помощь обучающимся с ТНР и 

их родителям (законным представителям); 

- особое внимание при подготовке к экзаменам следует уделить проведению 

инструктажей по работе с контрольно-измерительными материалами, заполнению 

бланков регистрации и ответов, обучению распределения времени на выполнение 

заданий, знакомству с критериальной базой оценивания экзаменационных работ. 

Вышеуказанная работа способствует формированию у обучающихся навыков 

саморегуляции и самоконтроля, снижению уровня тревожности.  

         При подготовке к экзамену по математике следует уделить особое внимание:  

Решению заданий базового уровня. Эти задания направлены на проверку владения 

обучающимися основными алгоритмами, знаниями и пониманием ключевых элементов 

содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и проч.), 

умению пользоваться математической записью, применению знаний к решению 

математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применения математических знаний в простейших практических ситуациях; 

Использованию справочных материалов; 

Отработке  у обучающихся следующих видов умений: 

- выполнять вычисления и преобразования; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений; 

- решать уравнения, неравенства и их системы; 

- строить и читать графики функций; 
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- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические модели. 

Время, отведенное на индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

математике целесообразно распределить на развитие следующих качеств математической 

подготовки выпускников: 

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

- умение решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 

алгебры; 

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

- владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Значительную часть времени, отведенную на итоговое повторение основных тем за курс 

основной школы, следует уделять отработке решения заданий базового уровня до 

приобретения устойчивого навыка их решения, а это значит систематически обращаться к 

таким темам школьного курса математики как: проценты, дроби, графики линейных 

функций, решение систем линейных уравнений и неравенств, чтение графика 

квадратичной функции, решение простейших практических задач.  

При подготовке к ОГЭ по русскому языку необходимо учитывать вариативность 

экзаменационной работы: экзаменуемым предоставляется право выбора одного из трёх 

вариантов сочинения. Важно научить ребёнка с ТНР адекватно понимать устную речь 

экзаменатора или аудиозаписи; письменно воспроизводить  текст с заданной степенью 

свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста); создавать текст в 

соответствии с заданной темой и функционально смысловым типом речи. 

Экзаменационные материалы для обучающихся с ТНР содержат маркировку «К» -

изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору 

выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускаетсятексты 

сюжетные и адаптированые с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий 

упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, 

отражающие специфику детей с ТНР. 

ГВЭ-9 в форме сочинения. Комплект тем сочинений содержит четыре темы разной 

проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой, инструкцией 

для обучающегося. Комплект тем сочинений предполагает написагние сочинения на 

свободную тему по философской или этико-нравственной проблематике. Тематика 

отражает разные аспекты и проблемы человеческого существоания. Темы сочинений 

могут быть сформулированы в форме проблемного вопроса, проблемного утверждения, 

цитаты. При написании сочиения-рассуждения на одну из этих тем экзаменуемые могут 

приводить аргументы с опорой как на содержание художественных произведений, так и 

на жизненный опыт обучающегося (личные впечатления, собственные размышления на 

тему и т.п.) 

Особое внимание при подготовке к экзамену по русскому языку следует уделить вопросу 

по правилам работы с орфографическим словарем. При подготовке к написанию 

изложения с творческим заданием необходимо учитывать специфику обучающихся с ТНР. 
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Следует подбирать тексты для изложения повествовательного характера с ясным 

содержанием и сюжетной линией, чётким изложением последовательности событий, не 

содержащие сложных рассуждений автора, большого числа действующих лиц. 

Подобранные тексты не должны содержать сложные синтаксические конструкции, обилие 

изобразительных средств и тропов, диалектной, архаичной лексики. Экзаменуемые 

должны написать изложение, предавая главное содержание как каждой микротемы, так и 

всего текста в целом. Наличие плана письменной экзаменационной работы не являтся 

обязательным требованием. 

При подготовке обучающихся с ТНР к написанию изложения прежде всего необходимо 

отрабатывать следующие виды умений: 

- адекватно воспринимать информацию текста для изложения; 

- подробно или сжато передавать информацию, содержащуюся в тексте; 

- точно излагать содержание прослушанного текста, выделять его главную мысль; 

- осуществлять выбор языковых средств, использовать разнообразные грамматические 

конструкции и разнообразную лексику русского языка при передаче содержания текста; 

- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами русского литературного языка, с учётом 

специфики детей с ТНР, проявляющуюся в «аграмматизмах» (пропуски предлогов, 

неправильном согласовании слов, использовании «телеграфного стиля» и проч.), которые 

должны рассматриваться как однотипные ошибки). 

Целесообразно своевременно познакомить обучающихся с минимально необходимым 

объёмом письменной работы в форме изложения с творческим заданием:  

•изложение – от 40 слов (если в изложении менее 30 слов (в подсчёт слов включаются все 

слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0 баллов);  

•объём подробного изложения не регламентирован;  

•творческое задание (сочинение) – от 70 слов (если в сочинении менее 50 слов, то в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные, и сочинение оценивается 0 

баллов). 

При подготовке обучающихся с ТНР к написанию сочинения и творческого задания к 

тексту изложения прежде всего необходимо отрабатывать следующие виды умений: 

создавать текст в соответствии с заданной темой; 

обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в тексте; 

логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть сочинения-

рассуждения; 

подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное высказывание; 

выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с 

другой точкой зрения; 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 

оформлять текст в соответствии с нормами русского литературного языка. 
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Целесообразно своевременно познакомить обучающихся с минимально необходимым 

объёмом письменной работы в форме сочинения (сочинение – от 100 слов, если в 

сочинении менее 70 слов, то в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 

служебные, и сочинение оценивается 0 баллов). 

При проверке и оценке сочинения или творческого задания следует учитывать, что его 

максимальный объем строго не лимитируется, но устанавливается минимальный объем. 

Экзаменационная работа оценивается путем сложения баллов по указанным критериям и 

их переводу в пятибалльную систему оценивания.Экзаменационная работа оценивается 

путём сложения баллов по указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему 

оценивания. Сочинение на свободную тему оценивается путём сложения баллов: 1) 

критерии оценки содержания сочинения на свободную тему – 7 первичных баллов; 2) 

критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого – 10 

первичных баллов. Максимальный первичный балл за написание сочинения – 17.  

Изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием оценивается по следующим 

критериям: 1) критерии оценки сжатого изложения – 4 первичных балла; 2) критерии 

оценки подробного изложения  – 4 первичных балла; 3) критерии оценки выполнения 

творческого задания к изложению (сочинение)  – 3 первичных балла; 4) критерии оценки 

грамотности и фактической точности речи экзаменуемого – 10 первичных баллов 

(оценивается весь написанный экзаменуемым текст: изложение и сочинение). 

Максимальный первичный балл за написание изложения и творческого задания 

(сочинения) – 17. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут (235 

минут). В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие 

пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей 

экзаменационной работы, настройка технических средств). При продолжительности 

выполнения экзаменационной работы 4 и более часа организуется питание обучающихся.  

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, продолжительность выполнения экзаменационной работы 

увеличивается на 1,5 часа.  

Дополнительные материалы и оборудование. Участникам экзамена разрешается 

пользоваться орфографическими и толковыми словарями. Словари предоставляются 

образовательной организацией, на базе которой организован ППЭ, либо 

образовательными организациями, обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. 

Пользование личными словарями участниками ГВЭ-9 запрещено. 

Примечание для организатора при проведении ГВЭ:  

• тест изложения читается 3 раза; интервалы между прочтениями – 2,5-3 минуты (в это 

время обучающиеся могут работать с черновиком);  

• обучающимся с задержкой психического развития после второго прочтения текст 

изложения даётся для чтения на 40 минут. По истечении этого времени участник экзамена 

возвращает текст организатору и начинает писать сжатое или развёрнутое изложение с 

творческим заданием. 

На индивидуальных и групповых коррекционных занятиях по русскому языку 

рекомендуется уделять внимание работе по соблюдению обучающимися 

орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм. Кроме того, 
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необходимо вести пропедевтическую работу по уменьшению фактических ошибок в 

изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов.  

В связи со спецификой обучающегося с ЗПР, целесообразно  организовать 

индивидуальную работу по развитию следующих умений: 

раскрывать темы сочинения, формулировать свою точку зрения, убедительно 

обосновывать  свои тезисы; 

выражать собственное мнение по проблеме, соответствующей теме сочинения и 

приведение аргументов в подтверждение этого мнения. 

включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие 

экзаменационным;  

в содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи;  

повторение по итогам учебного года строить исключительно на отработке умений и 

навыков, необходимых для получения положительной отметки на экзамене;  

для подготовки к ГВЭ рекомендовать обучающимся использовать материалы, 

расположенные на сайтах:  

http://alexlarin.net/ (генератор тестов на сайте формирует разные варианты), 

http://sdamgia.ru/ (выполнение заданий вариантов происходит на сайте в режиме on-line), 

материалы открытого банка оценочных средств по русскому языку на сайте 

http://www.fipi.ru;.  

открытого банка заданий ОГЭ на сайте http://www.fipi.ru;  

тренировочные сборники для учащихся с ОВЗ на сайте http://www.fipi.ru. 

важным фактором в подготовке обучающихся к ГВЭ является осведомленность 

школьника, а также его родителей (законных представителей) о процедуре экзамена, 

особенностях его проведения. Основная официальная информация располагается на 

сайтах: 

- http://www.fipi.ru;.– Федеральный институт педагогических измерений; 

- http://gia.edu.ru/ – официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации. 
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