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1. Целевой раздел  АООП ООО для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
 Пояснительная записка 

 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, 

воспитания и социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, вариант 5.2 АООП НОО. 

 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант программы может 

реализовываться как в отдельной образовательной организации школе или отдельном 

классе, так и в условиях инклюзивной образовательной организации. 

Адаптированная образовательная программа уровня основного общего 

образования включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целями реализации АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) являются: 

 

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

планируемых результатов основного  общего образования, отраженных в ФГОС ООО;              

создание   условий    для    становления    и    формирования    личности    обучающегося; 

 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными      особенностями      его      развития      и      состояния      здоровья; 

 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ТНР; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
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выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального         образования,         центрами         профессиональной         работы; 

 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального         здоровья         обучающихся,         обеспечение         их         безопасности. 

 

Цели и задачи реализации ФАОП ООО дополняются и расширяются в связи с 

необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на 

предметных   уроках   по   преодолению   недостатков   устной   и   письменной   речи: 

 

развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого 

нарушения,   степени   резистентности   к   коррекционно-развивающему   воздействию; 

формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых 

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

выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельного текстового анализа) 

при рациональном сочетании требований к качеству самостоятельных устных и 

письменных текстов в учебном процессе; 

 

расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных 

компонентов коммуникативной деятельности. 

Задача ОУ состоит в обеспечении дополнительных условий компенсации, в 

успешной социальной адаптации и защите гражданских прав ребенка. ФАОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) учитывает следующие принципы: 

 

принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; принцип учета языка обучения; принцип учета ведущей  

деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); принцип индивидуализации обучения; системно- 

деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; принцип учета индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся ТНР при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
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целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; принцип интеграции обучения   и   воспитания; 

принцип здоровьесбережения. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

Данная программа ориентирована на результаты освоения образовательной программы 

всеми обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей, которые 

обеспечивают преемственность ступеней общего образования. Учет в образовательном 

процессе возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивает реализацию 

принципов преемственности, непрерывности и системного подхода в процессе воспитания 

и образования. Системный подход позволил выделить следующие четыре образовательно- 

воспитательных пространства: 

- образовательное пространство школы; 

-образовательная система поддержки индивидуального развития каждого 

обучающегося; 

-комплексная работа по сопровождению обучающихся; 

- взаимосвязь в работе с семьей каждого обучающегося школы. 

ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

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

с ТНР получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, при создании условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

Адресность АООП ООО - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи. 

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

Характеристика обучающихся, которым адресована программа 

1. Возраст: 11-18 лет. 

2. Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение обучающи- 

мися основной образовательной программой начального общего образования. 

3. Состояние здоровья: 2 - 5 группы здоровья. 

Продолжительность обучения - 5 лет. 

Особенности контингента. 

Образовательное учреждение обучает учащихся с речевыми нарушениями 

первичного характера различного патогенеза, степень тяжести которых препятствует 

обучению в общеобразовательной организации. 5 Понятие «тяжелые нарушения речи» 

(далее - ТНР) объединяет различные следы речевой патологии, требующие 

дифференцированных подходов к их коррекции и выбору методов обучения. 

Подростковому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. Появляется интерес к собственной 

личности; установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые 

становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым 

усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности 

характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. 

Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных 

отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире 

отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. Возникает новое 

отношение к учению - стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке 

своих достижений. Подросткам необходимы новые формы обучения, в которых были бы 

реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 

осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, 

но с учетом «отношения мира» к своему действию. Виды деятельности учащихся 

подросткового возраста: - Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). - Совместно- 

распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально- 

значимого продукта. - Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

тактики собственного поведения. - Творческая деятельность (художественное, техническое 

и другое творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. - Спортивная 

деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. Степень 

готовности учащихся к освоению ООП ООО определяется по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс начальной школы. Образовательное учреждение обеспечивает 

обучающимся подготовку, отвечающую Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Однако соответствие этому 

уровню может быть достигнуто только при соблюдении особой содержательной и 

методической направленности образовательного процесса, 

системообразующей доминантой которого является коррекционно-развивающая работа, 

учитывающая особенности формирования речи обучающихся, их психофизические 

особенности. Специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, 

умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих трудностей. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР. К особым образовательным 

потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: • раннее получение 

помощи средствами образования; 6 • непрерывность коррекционно – развивающего 

процесса, реализуемого через содержание учебно-познавательных задач; • наглядно – 

действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; • специальная помощь в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; • учёт специфики 

восприятия и переработки информации при организации обучения обучающихся с ТНР и 

оценке их достижений. 

 
 

 Планируемые результаты освоения   АОП ООО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с нарушениями речи АОП ООО для обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.2) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

ТНР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ТНР. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения 
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ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся 

сформированности социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в  обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно- 

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально- 

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

обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 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 учётом 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 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 
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и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и другие нормы); 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в соответствии 

со структурой речевого дефекта, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

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

проектных ситуациях; 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 учётом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным 

изложением полученной информации; соблюдением речевого этикета, в том числе 

реализация требований к культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, 

аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, 

поступки героев литературных произведений; овладение навыками правильного 

осознанного чтения; овладения основными видами зрелого чтения: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое); овладение навыками письменной речи: запись, 

фиксация аудированного текста, самостоятельные письменные высказывания. 

 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных предметов 

"Развитие речи", "Иностранный язык: английский", "Адаптивная физическая культура". 

Русский язык 

Изучение русского языка уровня основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения  

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
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необходимую информацию; 

• уточнение и обогащение словаря на синтаксической основе в процессе 

построения словосочетаний и предложений, диалогов и текстов; практическое овладение 

речевыми умениями на основе мыслительных операций, связанных с анализом, синтезом 

языкового материала: сопоставлением, различием, выделением, нахождением общих 

признаков, их обобщением; 

• овладение коммуникативными умениями; автоматизация языковых умений и 

навыков в условиях устной и письменной коммуникации. 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

-нормы речевого этикета 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

- анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
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компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему, 

основную и дополнительную); 

- читать тексты разных стилей и жанров; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

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

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров под руководством учителя (отзыв, 

аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; - 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, уметь находить речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества, 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры, удовлетворения 

коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культурных ситуациях 

общения, увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями понимание учебного текста, чтения и анализа 



13  

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно- 

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе 

В результате изучения литературы обучающийся должен: 

знать/ понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - 

выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Математика 

Математика (алгебра, геометрия) призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на: 
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• формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

• развитие алгоритмического мышления; 

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

• формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия нацелена на: 

• приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений; 

• формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного мышления; 

• формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. Требования к 

уровню подготовки выпускников по математике 

В результате изучения математики обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь: 

Математика: 
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- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и, в простейших случаях, обыкновенную дробь в виде 

десятичной дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения 

несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул  

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; - решать 

линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
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выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах, 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры, описания зависимостей между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций, интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач с 

использованием тригонометрии; решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать простейшие комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выстраивания аргументации при доказательстве (в форме 

монолога и диалога); распознавания логически некорректных рассуждений; записи 
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математических утверждений, доказательств; анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения практических задач в 

повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; решения учебных и практических 

задач, требующих систематического перебора вариантов; сравнения шансов наступления 

случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,  

сопоставления модели с реальной ситуацией. 

История 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностной ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много 

конфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

В результате изучения истории обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
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событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Обществознание 

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, человека как социально-деятельное существо; сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; объяснять 

взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить примеры 

социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 

География 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; - 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; учета фенологических 

изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 



20  

катастроф; проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Биология 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 

В результате изучения биологии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
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- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о  

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
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развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

В результате изучения физики обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,  

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равно- ускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 
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исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 

Информатика  

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение важнейших знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать 

различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 
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- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); 

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок- схем); проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; организации индивидуального 

информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Химия 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений  

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников по химии 

В результате изучения химии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Труд (технология) 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников по труду (технологии) 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
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- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Музыка 

Изучение музыки уровня основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

роль музыки в жизни общества; воздействие музыки на жизнь человека, его 

характер, его отношение к жизни; жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; приемы развития образов музыкальных произведений; 

характерные особенности духовной и современной музыки; имена выдающихся русских и  

зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, 
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Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского 

И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных произведений; анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, развивать умения и навыки музыкально- эстетического 

самообразования; проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительное искусство направлено на достижение следующих целей: 

• формированию развитию художественно-творческих способностей учащихся, 

об- разного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности; 

• освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

• овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме; 

• воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся 

должны: 

знать: роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и 

общества; историческое многообразие художественных культур и место отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; основные 

направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных 

примеров из наследия мирового искусства; виды пространственных искусств и деление их 

на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная 

(живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно- 

прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств; характер связей 

пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфику их 

образного языка; об изобразительном искусстве как форме художественного исследования 

реальности и построения мира в определенной системе ценностей; о том, что 

художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять 

мысли и чувства художника; о декоративных искусствах как способе организации 

социального общения и социальной среды; основные этапы истории развития русского и 

зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно- 

прикладном искусстве, традиции и новаторства; 

уметь: использовать языки пластических искусств и художественные материалы 

на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах; работать цветом, 
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тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты; понимать художественно-образный язык искусств, обладать 

опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; творчески 

относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; владеть первичными 

навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), 

фигуры и лица человека; высказывать аргументированные суждения о произведениях 

искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

Основы безопасности и защиты Родины 

Изучение основ безопасности и защиты Родины направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности  и защиты 

Родины 

В результате изучения ОБЗР учащийся должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно- марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и или) велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

19.10.2009 N 427) 
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- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

19.10.2009 N 427) 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности. 

Иностранный язык (Английский язык) 

Изучение иностранного (Английского языка) направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие речевой и мыслительной деятельности в различных сферах и ситуациях 

общения; 

• воспитание интереса к английскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,  

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Адаптивная физическая культура 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

• воспитание нравственных, морально-волевых качеств личности: настойчивости, 

смелости; навыков культурного поведения; 

• адекватной самооценки личности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников по адаптивной физической 

культуре 

В результате изучения адаптивной  физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать: - роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 
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и досуг. 

Модель выпускника основной школы 

Обучающиеся, получившие основное общее образование должны: 

• освоить на уровне требований ФГОС учебный материал по всем предметам 

Учебного плана; 

• приобрести необходимые знания, умения и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

• овладеть навыками общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

• осознать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

уметь применять полученные знания на практике; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• быть социально активным, уважать закон и правопорядок, соизмерять свои 

поступки с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

• ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

• быть готовыми к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

среднего и средне-специального образования; 

• самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса; 

• осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• любить свой край и своё Отечество, знать русский и родной язык, уважать свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознавать и принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 

ООО. 

Система оценивания результатов освоения ФАОП ООО (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации обязательного минимума 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и требований к уровню подготовки выпускников. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Итоговая оценка результатов 

освоения ФАОП ООО, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с требованиями ФКГОС, обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов образования; уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений. Промежуточная аттестация 

является формой контроля знаний обучающихся 5-9-х классов, а также важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности Организации за четверть, полугодие, учебный год. Текущий контроль 
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успеваемости обучающихся в Образовательной организации осуществляется учителями по 

4-х балльной системе (минимальный балл - 2; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы учащихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляют отметку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение 

учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 4-х балльной системе на основании отметок, 

полученных обучающимися, при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти. По решению 

Педагогического совета Образовательной организации допускается применение иных 

систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за четверть 

или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность пройти повторную 

аттестацию по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 

советом Образовательной организации. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательные программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в 

следующий класс производится по решению Педагогического совета организации. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

календарным учебным графиком. Освоение ФАОП ООО завершается государственной 

итоговой аттестацией. Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в 

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся. 
 

2. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного 

общего образования 

 
        Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

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 
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определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

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. 

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. 

Пояснительная записка. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

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; 
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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 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 
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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. 

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; 
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высокая степень индивидуализации обучения. 

 
Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой 

личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет 

прогнозировать результаты обучения русскому языку, определять структуру и 

содержание используемого языкового материала на всех уровнях образования, 

обеспечить преемственность логопедического воздействия на разных возрастных 

этапах. 

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. 

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. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Русский язык" 

на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

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 
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этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

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

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим      занятий      и      отдыха,      регулярная      физическая      активность); 

 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения  в  сети  Интернет  в  процессе  школьного  языкового  образования; 

 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 
умение принимать себя и других, не осуждая; 

 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

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

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

 
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: 
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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 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; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные ученые действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как        часть        познавательных        универсальных        учебных        действий: 

 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

классифицировать      языковые      единицы      по      существенному      признаку; 

 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений    по    аналогии,    формулировать    гипотезы    о    взаимосвязях; 

 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

 
формулировать  вопросы,   фиксирующие   несоответствие   между   реальным   и 
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желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 
проводить по заранее составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- 

следственных       связей       и       зависимостей       объектов       между       собой; 

 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как        часть        познавательных        универсальных        учебных        действий: 

 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных  критериев; 

 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,        представленную        в        текстах,        таблицах,        схемах; 

 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и 

усвоения    необходимой    информации    с    целью    решения    учебных    задач; 

 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,         версию)         в         различных         информационных         источниках; 

 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

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



43  

коммуникативной установки; 

 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях,    в    устной    монологической    речи    и    в    письменных    текстах; 

 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 
публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного     лингвистического     эксперимента,     исследования,     проекта; 

 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие        решения        в        группе,        принятие        решения        группой); 

 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
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способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей,       аргументировать       предлагаемые       варианты       решений; 

 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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

и рефлексии; 

 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения  

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

 
регулировать   способ   выражения  собственных   эмоций; 

осознанно   относиться   к     другому     человеку     и     его     мнению; 

признавать свое и   чужое  право  на   ошибку; 

принимать  себя  и  других,  не   осуждая; 

проявлять             открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых   форм   взаимодействия   при   решении   поставленной   задачи; 

 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения,       обмен       мнениями,       "мозговой       штурм"       и       другие); 

 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

 
Планируемые результаты от 5 к 9 классу формулируются по принципу 

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

умолчанию включают результаты предыдущих лет).  

 
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 обучающимися по всем 

разделам учебного предмета "Русский язык". 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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 



46  

языка. 

 
Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

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). 

Текст: 
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распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

 
использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части; 

 
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.Функциональные 

разновидности   языка. 
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Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия: 

 

по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 

смысл ©различительную 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 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. 

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"). 

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 
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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. 

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; "ё-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. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

 

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. 

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. 
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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 (ё)" 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. 

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 имён 

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. 

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. 

 
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 
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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. 

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. 
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Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

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

структурой нарушения. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

 

Понимать значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, иметь представление о русском 

литературном языке. 

Язык и речь. 

 

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

 
Создавать устные монологические высказывания объёмом 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) объёмом не менее 4 реплик. 

 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом 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 объём 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. 

Текст. 
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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) 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. 

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 
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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. 

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 её 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. 

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 
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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. 

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     имён     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 
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изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; иметь представление о возможности использования личных 

глаголы в безличном 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. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

 

Понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять  взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа по заданному алгоритму. 

Язык и речь. 

 

Создавать устные монологические высказывания объёмом 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). 
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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 слов с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

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, официально- 

деловой), "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- 
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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 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. 

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 
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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. 

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. 

 
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. 
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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; 

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). 

Деепричастие. 

 
По заданному  алгоритму  характеризовать  деепричастия  как  форму  глагола, 
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выделять     признаки     глагола     и     наречия      в      деепричастии. 

Различать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

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). 

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). 

Слова категории состояния. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую роль и роль в речи. 

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 
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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 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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

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

числа славянских языков по заданному алгоритму. 

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      (объём      не      менее      5      реплик). 

 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным  -  научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов 
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различных функционально-смысловых типов речи; 

 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 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. 

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 
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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. 

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. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать функции 

знаков препинания. 

Словосочетание 

 
По заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

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

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. 
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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 

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 
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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. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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. 

Язык и речь. 

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 объёмом 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. 

Текст. 
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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 помощью учителя. 

 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём 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. 
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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. 

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; 

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). 

 
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 
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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. 

К концу обучения обучающийся предметные результаты по отдельным темам     

программы     по     русскому     языку     соответствуют     ФООП     ООО. 

 
Кроме   того,   перечень   предметных   результатов   дополняется   умением   по 
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заданному алгоритму проводить все виды анализа: фонетический, 

морфологический, морфемный, синтаксический. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета "Русский язык" 

 
В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного 

варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения. 

 
Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом 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. 

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. 
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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.   
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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. 

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. 

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. 
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Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

 
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. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс 

из общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго 

до зачисления на обучение. 

Оценка изложений и сочинений. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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, объём 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 учётом основных результатов уровня 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся 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). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература". 

 
Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

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 
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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). 

Цели изучения учебного предмета "Литература". 

 
Наряду с целями, представленными в ФООП ООО с учетом специфики проявления 

дефекта при ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие 

навыков коммуникации, соблюдения норм речевого общения и социализация, 

формирование читательских компетенций - поиск, интерпретация, 

систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать 

представление о жанрах и художественно изобразительных средствах литературы. 

 
В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

 
развитие осознанного восприятия художественного произведения в единстве 

формы и содержания; 

 
совершенствование процессов восприятия и понимания художественного текста и 

осуществление его смыслового анализа; умения интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций; 

 
формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные  

ценностные ориентации; 

 
формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

 
развитие навыков создания собственных текстов аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; умения сопоставлять 

произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 
расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

 
развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

 
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных    сферах    и    ситуациях    его    использования    на    основе    осознания 
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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. 

Содержание обучения в 5-9 классах. 

Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

Педагогический работник вправе определять степень подробности изучения тех 

или иных произведений из заданного списка. 

 
Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных 

произведений) или для обзорного изучения осуществляется с учётом 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. 

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

количество стихотворений для обязательного заучивания наизусть. 

Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со 

структурой нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами 

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

произведениями писателей родного края (с учетом регионального компонента). 

Основными критериями отбора произведений для изучения на уровне основного 

обучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие 

задачам и его развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Коррекционно-развивающая направленность курса. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного 

варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения. 

Теоретический материал филологической направленности (например, 

определения понятий, литературоведческой терминологии и литературно- 

исторических справок) адаптируется в плане его языкового оформления и объема 

предъявляемой информации. 

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из 

курса русского языка позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР 

ситуативность мышления. 

Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и 

ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающегося и может быть только 

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

сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал 

(например, грамматические конструкции, тексты) обеспечивается графическим 

или предметным сопровождением (схемы, модели, другое сопровождение). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме, 

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

сочинение, рассуждение на тему или по заданию и другие виды) осуществляется 
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после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) 

конкретные образцы. 

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена 

предтекстовой работе и комментированному чтению, что поможет избежать 

искаженного понимания текста (например, смешения значений близких по 

звучанию слов). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "литература" на уровне 

основного общего образования: 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования обучающимися с ТНР соответствуют личностным результатам 

освоения содержания данной программы в ФООП ООО. 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования обучающимися с ТНР соответствуют 

метапредметным результатам освоения содержания данной программы в ФООП 

ООО. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

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

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 
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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 персонаж, речевая характеристика 

героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), 

стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

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

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

проблематики произведений; 

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

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

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

жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

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

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

произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

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

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

применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник 

информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

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

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

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

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

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

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

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

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 

"Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В.Гоголя: комедия 

"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А.Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил" М.Е.Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) 

следующих писателей: Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, 

рассказы А.П.Чехова, стихотворения И.А.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, 
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Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкий, Ю.П.Кузнецов, А.С.Кушнер, Б.Ш.Окуджава, 

Р.И.Рождественский, Н.М.Рубцов), Гомера, М.Сервантеса, У.Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

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

литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, 

для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

В требования к предметным результатам освоения программы "Литература" в 

целом соответствуют ФООП ООО, но вносятся следующие изменения. 

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. 

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. 

 
По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать 

сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение- 
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рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 50 слов). 

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). 

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). 

К концу 9 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 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. 

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 
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(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. 

2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 

 
Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка 

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. 

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. 

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. 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности  

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую  

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
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этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

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

 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

(многонациональному Российскому государству), в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

 
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

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

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

Содержание обучения в 5-9 классах соответствует содержанию обучения в 

соответствии с ФООП ООО. 

 
В 6-9 классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов "История 

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

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения

 учебного материала. 

 

Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально        организованную        работу        с        текстами,        а        именно: 

 
обсуждение      исторического      времени      предшествует      чтению      текста; 

 
используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, 

обеспечивается смена видов работы с текстом; 

 
проводится  пропедевтическая  работы  по  семантизации  слов,  включенных  в 
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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 развёрнутых устных и письменных 

ответов; 

 
используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и другие); 

 
обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "история" на уровне 

основного общего образования. 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи 
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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. 

Оценивание результатов освоения программы. 

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. 

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). 

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 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; 
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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. 

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 

полнота 

умение 

изученного 

 

 

практически применять свои 

материала; 

ответа; 

знания; 

 
последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

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 

самостоятельно  применять  знания,  нуждается  в  постоянной  помощи  учителя. 
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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. 

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. 

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. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

 
Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
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общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 
владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической  деятельности,  необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО 

учебного предмета "Обществознание" 

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. 

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 
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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 развёрнутых устных и письменных ответов; 

определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и 

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

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и другие); 

привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры 

(урок-суд, урок-экспертиза); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Обществознание" на 

уровне основного общего образования. 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи 

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

пересказах и составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов 

анализа исторических явлений, предварительного анализа, коллективную работу 

при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на 

уровне основной школы. 

Оценивание результатов освоения программы. 
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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. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

"5" - отлично, "4" - хорошо, 

"3" - удовлетворительно, 

"2" - неудовлетворительно. 

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 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; 

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. 

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 
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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. 

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 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. 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 
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Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

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. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

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. 

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. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего 

образования, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического      образа      России,      ценностных      ориентации      личности; 

 
развитие     познавательных     интересов,     интеллектуальных     и     творческих 
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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. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее 

в рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО. 

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. 

Коррекционно-развивающая направленность обучения 

В учебном процессе учитываются особенности речевого и психического развития 

обучающихся, на каждом уроке используются задания, обеспечивающие 

максимально эффективное восприятие текстовой информации и иного учебного 

материала. 

Большое внимание отводится практическим работам. Это даёт 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, 
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но   также    позволяют    контролировать    качество    их    сформированности. 

 
Практические работы способствуют формированию географических умений в ходе 

их выполнения. Учитель имеет право выбирать количество и характер 

практических работ для достижения планируемых результатов. 

Адаптация программы для обучающихся с тяжёлыми 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 

объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне 

основного общего образования соответствуют ФООП ООО. 

Предметные результаты предусматривают учет специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в 

частности, использование заданных планов при пересказах и составлении 

собственных текстов, алгоритмов анализа материала учебника и других 

дополнительных материалов, поэтапную отработку географической 

терминологии, предварительного анализа, коллективную работу при создании 

презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне 

основной школы. 

Оценивание результатов освоения программы. 

Устный опрос является одним из методов учёта 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 
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исправляет. 

 
Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

оценке "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. 

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. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

"5" - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

 
"4"  -  погрешности  в  оформлении,  несущественные  недочеты  по  содержанию; 
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"3" - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении; 

"2" - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

Оценка тестовых работ. 

77–100% - правильных ответов оценка "5" 

52–76% - правильных ответов оценка "4" 

27–51% - правильных ответов оценка "3" 

0–26% - правильных ответов оценка "2" 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и 

защиты Родины". 

 
Программа ОБЗР включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЗР. 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

предмета "Основы безопасности и защиты Родины" и предусматривает 

непосредственное применение при реализации АООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР 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; 
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выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность 

учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

 
модуль № 2 "Безопасность в быту"; 

модуль № 3 "Безопасность на транспорте"; 

модуль № 4 "Безопасность в общественных местах"; 

модуль № 5 "Безопасность в природной среде"; 

модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 

модуль № 7 "Безопасность в социуме"; 

модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 

модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 

модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

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". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

 
помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

 
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 

культуры и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных 

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

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер 

и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медикобиологические, 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 определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года, государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования". 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета 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. 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/607148290/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/607148290/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/607148290/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/420384668/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/420384668/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/420384668/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/565341150/XA00M1S2LR/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/565341150/XA00M1S2LR/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/565341150/XA00M1S2LR/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/XA00LVA2M9/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/556183093/XA00LVA2M9/
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Изучение 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. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и  

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

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. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют 

личностным результатам, предусмотренным ФООП ООО. 

Коррекционно-развивающая направленность обучения. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 

познавательного и личностного развития нуждаются в адаптации программы 
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курса "Основы безопасности и защиты Родины". Освоение учебного материала 

ведется с учетом необходимости усиления практической направленности 

изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 

определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных 

программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. При этом необходимо учитывать риски, 

существующие не только в реальности, но и в виртуальном пространстве. Поэтому 

необходимо обсуждать с обучающимися правила общения в этих условиях, 

способы и характер безопасного общения. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

 
Основным типом урока является комбинированный. 

Коррекционная направленность учебного предмета "Основы безопасности и 

защиты Родины" достигается за счет: 

развития речемыслительной деятельности обучающихся в процессе установления 

причинно-следственных связей между фактами, поступками и их последствиями, 

овладения умениями сопоставлять, классифицировать, анализировать, делать 

выводы, прогнозировать развитие ситуации; 

привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии, литературы, 

обществознания, биологии, физической культуры; 

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса; 

специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

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 
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"обходных путей", коррекционного воздействия на речевую деятельность, 

повышение контроля за устной и письменной речью; 

моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих применения 

знаний о безопасности жизнедеятельности; формирование умений полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и других умений. 

Оценивание результатов освоения программы 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЗР. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов 

программы в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЗР может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 

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. 

Для контроля знаний по предмету 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. 

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, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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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, не 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". 

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 даётся 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). 

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 
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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. 

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. 

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 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. 

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. 
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Оценка "2" ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Биология". 

 

Соответствует ФООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» реализуется за счет обязательной части  учебного плана. 

 
Классы Объем учебного времени 

5-й 34 ч. 

6-й 34 ч 

7-й 34 ч 

8-й 68 ч 

9-й 68 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Построение учебного содержания «Биология» осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

 как  умение полно  и точно   выражать свои мысли, аргументировать свою 

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

письменной форме, вступать в диалог и т.д. Большое значение для полноценного 

формирования мировоззрения и экологического образования обучающихся с ТНР 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе биологии с 

такими учебными   предметами,   как  «География»,  «Физика»,  «Адаптивная 

физкультура». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более

 прочному  закреплению  полученных  знаний и практических 
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 умений.  Изучение  курса биологии предусматривает формирование у 

обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, обобщать  изучаемый  

 материал,  планировать    предстоящую работу, осуществлять  

 самоконтроль.   Проведение   практических   занятий, побуждающих 

обучающихся к активному учебному труду, включение учебного материала в 

ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших 

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

постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. При этом важен 

выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна 

величина, а все остальные остаются постоянными. Результатом практической 

деятельности становится описание по заданным алгоритмам природных объектов и 

сравнение их по выделенным признакам. 

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 

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

дополнительных источников информации при решении учебных задач связано с 

интенсивной специальной работой с текстами естественнонаучного характера (пересказ; 

выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; 

заполнение предложенных таблиц); 

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления), организации учебного диалога при 

работе в малой группе. 

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в деятельность 

группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по 

предложенному образцу. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» реализуется за 

счет: 

 формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и 

использования ее потенциала для развития информационной основы высказываний; 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления 

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

обобщать, анализировать, делать выводы, применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений животного мира; 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса; 

 обучения работе с натуральными объектами, гербарным материалом, 

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

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

 развития познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе получения знаний о животном мире, проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитания позитивного ценностного отношения к животному миру, 

культуры взаимодействия с природой, обеспечение осознания значения животных в 

природе и жизни человека; 
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 освоения понятийного аппарата биологического знания, включения его в 

самостоятельную речь обучающихся; 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных 

видов речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

 усиления практической направленности учебного материала; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи); 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 

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

устной и письменной речью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ФООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные 

работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по 

окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся в письменной форме, 

в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные проверочные 

практические работы подлежат оценке по усмотрению учителя. Задания разрабатываются 

в соответствии с формируемыми образовательными компетенциями. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

обучающихся по адаптированной образовательной программе по биологии. 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: 

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 

– устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
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внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации; 

– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

– показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

– материал излагает связно, в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

– демонстрирует умение применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
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– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие значение в этом тексте; 

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

– не делает выводов и обобщений; 

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу без ошибок и недочетов; 

– допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух-трех негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
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– допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

– или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках биологии. Учитывая 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления 

при условии повторной записи корректного ответа. 

 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. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

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; 

 

Оценка тестовых работ 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика". 

 

Соответствует ФООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Физика» реализуется классах за счет обязательной 

части учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 

на изучение физики с 7 по 8 класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 

учебные недели в год, в 9 классе 3 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» достигается за счет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления 

логических внутри- и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, 

наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы, применять физические знания 

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

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального 

развития средствами математики на материале, отвечающем особенностям и 

возможностям учащихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы (например, 

задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, по 

темам решаются в классе с помощью учителя); 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, 

опытов, наблюдений, экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе физических 

экспериментов и наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять 

и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать 

свои знания, подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять 

самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с обучающимися: 

повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 
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выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации индивидуальных 

пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на 

уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 

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

устной и письменной речью. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 

познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации 

программы по физике. Освоение учебного материала ведется дифференцированно с 

включением элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на 

принципах усиления практической направленности изучаемого материала; опоры на 

жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании 

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

необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения в 

содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ФООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные 

работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по 

окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся в письменной форме, 

в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные лабораторные 

работы подлежат оценке по усмотрению учителя. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
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примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 

3) устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации; 

4) умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

5) умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

2) материал излагает связно, в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

3) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

4) демонстрирует умение применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
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вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений; 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

Нормы оценки письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

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. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

1) не приступал к выполнению работы; 

2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 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 
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детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии 

повторной записи корректного ответа. 

 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. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Время выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 мин. 

 Время выполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 мин. 77-100% - 

правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика ". 

 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое и 

алгоритмическое мышление, познакомить обучающихся с современными 

информационными технологиями. Обучающиеся приобретают знания и умения работы 

на современных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры 

обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 

электронными таблицами, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

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

обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Полученные обучающимися знания и способы деятельности используются при изучении 

других предметов, применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию 

обучающихся с ТНР в современном обществе, развитие у них информационной культуры. 

Личностная значимость курса для обучающихся определяется его ориентацией на 

формирование пользовательских навыков работы с компьютером и подкрепляется 

творческой работой, введением информационно-предметного практикума, сущность 

которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

Соответствуют ФООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 
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на изучение информатики в 7, 8 и 9  классах отводится 1 час в неделю, из 

расчёта 34 учебные недели в год.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ    УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений, 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 

актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций 

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

сравнение, абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и 

понятий), воображения (преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии 

(умение грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до 

собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 

выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 

развивающих упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация 

успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов 

анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую 

деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с 

включением элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных 

на принципах усиления практической направленности изучаемого 

материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 
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предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 

определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных 

программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 

Программой предполагается проведение практических 

работ/компьютерных практикумов, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводится объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа обучающихся за 

компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения обучающимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый обучающийся имел доступ к 

компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

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

незнакомых ситуациях. 

При оценивании устных ответов необходимо учитывать следующее: 

 по окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки; 

 оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценивании практических работ и проведении тестирования 

рекомендуется учитывать следующее: 

 учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если он продемонстрировал оптимальный 

для него (лучших для данного обучающегося в данных условиях) результат; 

 внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, 

когда один балл определяет «судьбу» оценки; в таких случаях следует 

внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, 

принять решение в пользу обучающегося, 

 при выполнении контрольных практических заданий, проведении 

тестирования необходимо создавать обстановку взаимопонимания и 
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сотрудничества, снимать излишнее эмоциональное напряжение, возникающее 

у обучающихся; 

 оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Химия" 

 

Соответствует ФООП ООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Химия» реализуется классах за счет обязательной 

части учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на 

изучение химии с 8 по 9  класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 

учебные недели в год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета,  

установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её 

изучение, должны быть сохранены полностью. Возможно перераспределение 

времени внутри инвариантной части между темами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса химии 

достигается за счет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе 

установления логических внутри- и межпредметных связей, овладения 

умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы,  

применять химические знания для объяснения свойств явлений и веществ, 

установления связи процессов и явлений; 

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного 

интеллектуального развития средствами химии на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям обучающихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы 

(например, задачи, требующие применения сложных математических 

вычислений и формул, по темам решаются в классе с помощью учителя); 
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 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственных и временных представлений на материале курса, в процессе 

проведения демонстраций, опытов, наблюдений, экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала 

(выделение существенных признаков изучаемых явлений и установление их 

взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе химических 

экспериментов и наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения 

выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, 

актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства деятельности, 

осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 

выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 

развивающих упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация 

успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов 

анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую 

деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в 

существенной адаптации программы по химии. Освоение учебного материала 

ведется дифференцированно с включением элементов коррекционно- 

развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 

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

необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

Основным типом урока является комбинированный. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые 

контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических 

работ по окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся 

в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). 

Запланированные лабораторные работы подлежат оценке по усмотрению 

учителя. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 

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. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
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первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает знания всего изученного программного материала; 

даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

 материал излагает связно, в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, 

 демонстрирует умение применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Нормы оценки письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 
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 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические 

ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех 

слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках химии. 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 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 обучающегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Время выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 мин. 

Время выполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 мин. 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 

 
 

Соответствует ООП ООО. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Труд (технология)» реализуется за счет 

обязательной части  учебного плана. 

Освоение предметной области «Труд (технология)» в основной школе 

осуществляется в 5—8 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, 

в 8-9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной 

деятельности в 8 - 9 классе — 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Содержание данного учебного предмета позволяет обучающимся с ТНР 

интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других 
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образовательных областях. В процессе обучения технологии осуществляются 

межпредметные связи с изобразительным искусством, биологией, физикой, 

математикой и др. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся 

обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые могут 

выполняться методом проектов, как индивидуально, так и коллективно. Часть 

заданий направлена на решение задач эстетического воспитания 

обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный 

урок, который позволяет организовать практическую творческую и проектную 

деятельность, причём проекты могут выполняться обучающимися как в 

специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими 

разделами программы. 

В процессе выполнения программы «Труд (Технология)» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Содержание учебного предмета Труд (Технология) способствует 

дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

Коррекционная направленность реализуется за счет: 

 частичного перераспределения учебных часов между модулями и 

темами с учетом темпа освоения текстового материала, графиков, таблиц,  

скорости письма и выполнения графических работ;

 развернутого комментирования записей и действий;

 оказания индивидуальной помощи обучающимся;

 иллюстрирования текстовых задач сюжетами и примерами, 

позволяющими уточнить представления обучающихся об окружающей 

действительности, расширить их кругозор;

 алгоритмизации заданий, дроблением их на смысловые части;

 уменьшения объёма аналогичных заданий и подбор 

разноплановых заданий;

 использования большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов.

 усвоения понятийного ряда, на основе которого достигается 

овладение технологической культурой.

Средства технологии позволяют эффективно вести целенаправленную 

работу по развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих 

познавательной деятельности. Также при изучении труда (технологии) у 

обучающихся развивается пространственное воображение и умение 

ориентироваться в малом пространстве; развивается зрительное восприятие 

оптико-пространственные представления, конструктивный праксис, 

графические умения и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные 

навыки. 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал;

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал;

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами;

 подтверждает ответ конкретными примерами;

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала;

 допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами;

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

 слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал;

 не может изложить его своими словами;

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом 

проводится краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 
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 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место;

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа;

 изделие изготовлено с учетом установленных требований;

 полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;

 в основном правильно выполняются приемы труда;

 работа выполнялась самостоятельно;

 времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;

 полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места;

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;

 самостоятельность в работе была низкой;

 норма времени недовыполнена на 15-20 %;

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;

 не полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;

 неправильно выполнялись многие приемы труда;

 самостоятельность в работе почти отсутствовала;

 норма времени недовыполнена на 20-30 %;

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;

 не соблюдались многие правила техники безопасности.

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 В случае нарушения моторики у обучающегося оценка 

осуществляется исходя из достижения им оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов. 

 

 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету " Музыка" 

 

Соответствует ООП ООО 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебный предмет «Музыка» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. Предлагаемые варианты тематического планирования могут 

служить примерным образцом при составлении рабочих программ по 

предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом состава класса, возможностей внеурочной 

и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы 

воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа 

в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

Ссылки на музыкальные произведения, которые можно использовать на 

уроках, следует считать примерными. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Значимость учебного предмета «Музыка» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного мышления, эмоционального 

восприятия картины мира, воображения, интуиции, 

Музыка как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование умения слушать и воспринимать музыкальные 
произведения; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 расширение кругозора обучающихся за счет формирования знаний 

основ музыкальной культуры в ее жанровом и стилевом многообразии, знаний 

о творчестве выдающихся композиторов разных стран в разные исторические 
периоды; 

 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке и 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие мотивации для общения с искусством, для участия в 
обсуждении смысла и выразительных средств музыкальных произведений; 

 развитие способности оценивать результаты музыкально- 
творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» в 5-8 классах предполагает реализацию 

межпредметных связей, которые устанавливаются с предметами 

«Изобразительное искусство», «Литература», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Развитие речи». 
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Явления музыкального искусства изучаются в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы, изобразительного 

искусства, кино. Музыкальный материал выстраивается с учетом его 

ориентации на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости, на последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, на включение в 

репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

Коррекционная направленность учебного предмета «музыка» 

реализуется за счет: 

 формирования навыка восприятия музыкальных произволений, 
умений их эмоционального оценивания, 

 развития при прослушивании, обсуждении и исполнении 

музыкальных произведений сенсорного (зрительного, слухового и 

осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, 

память, мышление, воображение, речь); 

 целенаправленного формирования слуховой памяти, 
эмоционально-личностного восприятия музыкальных произведений, 

интерпретационных и прогностических умений на музыкальном материале; 

 формирования умений решать музыкально-творческие задачи, 
выстраивая коммуникацию и совместную деятельность; 

 специально организованной работы по обогащению словаря 
учащихся, 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных 
видов речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Музыка» аттестовываются по 

избранной образовательной организацией системе оценок, исходя из 

достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных 

условиях) успехов. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное 

искусство" 

 

Соответствует ООП ООО 

Цель изучения программы «Изобразительное искусство» 

Помимо целей и задач, указанных в ПООП ООО выделяются 

специфические коррекционные задачи: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 
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восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; умения находить в изображенном существенные признаки, 

устанавливать их сходство и различие; 

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

 усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается 

овладение изобразительной грамотой. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счет 

обязательной части учебного плана. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля 

входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю 

в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение  

учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Соответствует ПООП ООО 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное 

искусство» с учебными предметами «Русский язык», «Литература», 

«Биология», «География», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение 

эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, 

былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 

представлений о роли изобразительного искусства в организации 

материального окружения человека. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающегося. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 
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художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности 

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

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно- 

творческую деятельность (ученик – художник), что позволяет показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пропорции 

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

технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий). 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с 

натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим 

видам изобразительной практической деятельности решаются как учебные, 

так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся 

умения внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, 

пропорции и конструкцию, определять соотношения между объектами 

изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зрительное 

восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое 

мышление. 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение 

выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность 

обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных 

композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного 

искусства. Источником для данного вида изображения является 

многообразное народное искусство, в орнаментах которого отражается 

природа и национальная культура. Основное назначение декоративного 

рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью 
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народного декоративного узора является ритмическое повторение тех или 

иных элементов рисунка. 

Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на 

уроках, следует считать примерными. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала, обучающегося с ТНР, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Коррекционная направленность реализуется за счет: 

 формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, 

умений их эмоционального оценивания, 

 обучения работе с натуральными объектами, разными видами 

средств рисования и техниками изобразительного искусства, развитии на этой 

основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и 

высших психических функций (внимание, память, мышление, воображение, 

речь); 

 целенаправленного формирования зрительно-пространственного 

гнозиса, умения узнать и правильно назвать изображённые предметы, 

 формированием графомоторных умений, в том числе включением 

уроков, направленных на обучение и написание печатного шрифта, 

 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственных и временных представлений на материале курса; 

 специально организованной работой по обогащению словаря 

учащихся, 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных 

видов речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Изобразительное искусство» 

аттестовываются по пятибалльной системе оценок. Оценку обучающийся 

получает за практическое занятие. Критериями оценивания выступают: 
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1) композиционное решение: правильное решение композиции, 

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание); 

2) владение техникой: как обучающийся пользуется 

художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания; 

3) общее впечатление от работы; оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа; чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы; аккуратность всей работы. 

Оценка работы обучающего с ТНР по данным критериям 

осуществляется исходя из достижения им оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Иностранный язык:    

Английский язык" 

 

В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается 

обучение первому иностранному языку (английскому).  

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в соответствии с направлениями работы по формированию 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности, указанными в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для детей с ТНР владение английским языком открывает дополнительные 

возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, 

интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и формирования 

самостоятельной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи на родном языке не 

позволяет рассчитывать на полное освоение грамматически сложно устроенной речи на 

иностранном языке, что необходимо учитывать при планировании конечного уровня 

практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у детей 

с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные навыки общения на иностранном 

языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях 

культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием 

для воспитания толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на формирование 

ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного самообразования и 

саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в 

совместной деятельности, в частности, уважительного отношения к окружающим. В 

процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность 

к участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 
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Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам 

для детей с ТНР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, базовые 

положения обучения английскому языку обучающихся с ТНР. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ». 

Обучение детей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся, особенностей их речемыслительной 

деятельности. В зависимости от структуры нарушений оцениваются результаты 

говорения. 

Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе следующих базовых 

положений: 

Важным условием является организация языковой среды. 

Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого языка и 

предъявляются через общение с учителем, аудирование и другие доступные ребенку 

способы предъявления учебного материала. 

Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации 

(зрение, слух, тактильное восприятие). 

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение. 

Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. Определяющее 

значение имеет работа с аудиозаписью для восприятия и закрепления материала в классе и 

во внеурочное время. 

Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыми 

нарушениями речи требует особого внимания. Для данной категории обучающихся 

прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 

зависит от структуры речевого дефекта. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования: 

учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оценивании образовательных 

результатов; 

развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом степени 

выраженности и этиологии речевого нарушения; 

формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке с учетом 

характера и структуры речевых нарушений; 

использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 
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развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР, создает 

условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития 

представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и 

всестороннее развитие личности. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК : 

АНГЛИЙСКИЙ». 

Целью дисциплины «Иностранный язык: английский » является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. В рамках предлагаемого курса 

решается ряд общеобразовательных задач: 

формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

формирование навыков монологической англоязычной речи; 

формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются 

следующие коррекционные задачи. 

расширение представлений об окружающем мире; 

формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов, недостаточностью 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык: английский» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет 

«Иностранный язык: английский», неразрывно связан с дисциплиной «Русский язык», 

обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных результатов в области 

обучения языку и развития речи. 

Личностные результаты обучения. 

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 
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сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику; 

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с 

точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с 

указаниями учителя; 

умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

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

зрения и предлагать свою; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения 

и классификации объектов, стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, поддерживать 

беседу, взаимодействовать с собеседником; 

умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР оцениваются в 

зависимости от структуры речевого дефекта. 

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

общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией. 

понимать тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 

принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); 

чтение 

читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
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восстанавливать последовательность событий; 

использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и монологической 

речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 

составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

составлять описание картинки; 

составлять описание персонажа; 

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

письмо 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

заполнять пропущенные слова в тексте; 

выписывать слова и словосочетания из текста; 

дополнять предложения; 

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

составлять описание картины; 

составлять электронные письма по изучаемым темам; 

составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 

зависит от структуры речевого дефекта) 

владеть следующими произносительными навыками: 

стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

об организации учебного процесса в Великобритании; 

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

об особенностях городской жизни в Великобритании; 

о Британской кухне; 

о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

об известных личностях в России и англоязычных странах; 

об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

об известных писателях России и Великобритании; 

о культурных стереотипах разных стран. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ». 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

5 класс 

I год обучения иностранному языку. 

Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в 

семье, семейные праздники, день рождения. 

Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций. 

Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 

 

6 класс 

II год обучения иностранному языку. 

Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами, 

как я помогаю по дому. 

Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 
Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, 

приготовление еды, рецепты. 

Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, 

внешний вид. 

 

7 класс 

III год обучения иностранному языку. 

Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей 

среды. 

Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать 

летом и зимой,  развлечения. 

Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и 

описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

Праздники и знаменательные даты. Популярные праздники в России и Великобритании, 

посещение фестиваля. 

 

8 класс 

IV год обучения иностранному языку. 

Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. 

Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на 

жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

 

9 класс 
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V год обучения иностранному языку. 

Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание картины, 

сюжета фильма. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными 

друзьями. 

 
 

Примерное тематическое планирование. 

5 класс 

I год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Я и моя семья. 

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 

писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа: I’m Masha, I’m 

David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий: my 

mother is, her name is…; 

притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности; 

указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. That is 

her sister; 

have got для перечисления членов семьи; 

формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your book. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.; 

have got для обозначения принадлежности; 

имена: Mary, David; 

личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

притяжательные прилагательные: his, her…; 

названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; 

речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from?; 

речевое клише для поздравления: Happy birthday!Happy New year! Merry Christmas! 

 

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения. 

Тема 1. Наши увлечения. 

Тема 2. Спорт и спортивные игры. 

Тема 3. Встреча с друзьями. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

речевая модель play/do/go + виды спорта; 

формы единственного и множественного числа существительных (a book - books); let’s + 

инфинитив для выражения предложения; 

модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 

предлоги времени at, in в конструкциях типа The film begins at 7 p.m., Let’s go in the 

morning; 

глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

простое настоящее продолженное время для описания действий в момент речи. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 

глагол like в значении «нравиться»; 
виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…; 

глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga , surf the net…; 

check email, chat with friends online; 

речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

речевые клише What’s on at the cinema? Let’s go to the cafe; 

речевое клише (вопрос) What are you doing?; 

речевое клише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film. 

 

Раздел 3. Моя школа. 

Тема 1. Школьные предметы. 

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день в школе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день. 

в области письма: 

составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 
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Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов: I 

like, I don’t like,  Do you like…?; 

формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы:a book - books; 

have got для перечисления личных школьных принадлежностей: I’ve got … Have you got 

…? I haven’t got; 

there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3; 

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: 

pencil-case, school bag, lunch box…; 

речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at 

school, Go to school, I’m a fifth year student; 

повторение порядковых и количественных числительных, в том числе составе 

выражений: my first lesson, the second lesson. 

 

Раздел 4. Моя квартира. 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2. Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; 

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

в области письма: 

Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста на 

английском языке: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

предлоги места: on, in, near, unde); 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в момент речи: I’m 

laying the table. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4; 

названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture, TV set, chest of drawers…; 

речевые клише для описания домашнего досуга: watch TV, relax in my bedroom, help my 

mother in the kitchen, listen to music…; 

речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome the guests, to 

decorate the flat, to clean up after party…. 
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6 класс 

II год обучения иностранному языку. 

Раздел 1.  Мой день. 

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 

составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий ( I 

get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

конструкция there is/there are. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

действий:always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to school, 

come home, have lessons, do homework…; 

речевое клише: What time do you…?; 

названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot; 

глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, water plants, 

sweep the floor… . 

 

Раздел 2. Мои город. 

Тема 1. В городе. 

Тема 2. Посещение магазинов. 

Тема 3. Посещение кафе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

описывать маршрут по карте от школы до дома; 

составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные 

покупки; 

в области письма: 

составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 

составлять плакат о своем городе; 

составлять меню в кафе. 
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Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся 

рядом и на расстоянии; 

предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения 

объектов города; 

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left; 

модальный глагол can для выражения просьб (Can I have …. ?); 

Конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения; 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества 

(some juice, some pie). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и др.; 

предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения 

объектов города; 

речевые клише: cross the street, go to the zoo, visit museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевые клише: go by bus, go by train…; 

названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market, supermarket...; 

названия блюд в кафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza… 

 

Раздел 3 Моя любимая еда. 

Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Правильное питание. 

Тема 3. Приготовление еды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; 

записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 

В области письма: 

составлять рецепт любимого блюда; 

составлять список продуктов для пикника; 

составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества: 

some juice, some pie; 

речевые модели: How about…?/What about…?; 

have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got 

…? I haven’t got); 

конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ take some 

lemonade; 

Конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, 

add sugar… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 
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названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…; 

лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, fruit, 

vegetables…; 

речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat less sugar, eat more 

vegetables… . 

 

Раздел 4. Моя любимая одежда. 

Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2.  Школьная форма. 

Тема 3. Внешний вид. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

в области письма: 

написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 

представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для описания картинок; 

have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего вида и одежды (it 

looks nice); 

конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени и 

настоящего продолженного времени. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь: shoes, boots; 

глаголы put on, take off; 

прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… . 

 

7 класс 

III год обучения иностранному языку. 

Раздел 1.  Природа. 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о погоде; 

уметь описывать явления природы; 

рассказывать о растениях и животных родного края; 

рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 

составлять прогноз погоды; 

составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 
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составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительных 

предложениях для описание природных явлений и погоды (There is a lot of snow in 

winter); 

конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t, с местоимениями some/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the coldest). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 1: 

прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названия диких животных и растений:wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree, oak, rose…; 

Прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: 

recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

 

Раздел 2. Путешествия. 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 
составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

составлять алгоритм действий в аэропорту; 

делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта: bus, tram, Metro, tube, taxi; 

речевые клише для описания ситуаций в аэропорту:check in, go through passport control, go 

to the gates, go to the departures,  flight delay; 

названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, suitcase, towel, sunscreen, 

sunglasses, swimsuit…; 

речевые клише для описания занятий во время отдыха: go to water park, go to the beach, go 

surfing, go downhill skiing, go to the theme park. 

 

Раздел 3. Профессии и работа 
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Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой профессии; 

описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

в области письма: 

составить презентацию о профессии; 

составлять плакат о профессиях будущего; 

заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

оборот there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий 

(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 3: 

названия профессий: doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…; 

лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals, be 

good at IT, to cook pizza, work in the office …; 

клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy playing computer 

games; take care of pets, play the piano…; 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: 

cooker, personal computer, printer, white board…. 

 

Раздел 4 Праздники и знаменательные даты. 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании. 

Тема 3.  Фестивали. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 

составлять рассказ об известном фестивале; 

в области письма: 

составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 

писать открытку с фестиваля; 

составлять презентацию или плакат о любимом празднике. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и 

нерегулярных формах (happy, the happiest); 

речевые модели: It opens…/they close…/What time….?; 

речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…; 
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предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

знаменательных дат .. on the 25th of December, on the 8th of March… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate the 

Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a 

cake…; 

речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you 

happiness, best wishes, with love.. 

 

8 класс 

IV год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Интернет и гаджеты. 

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и их 

применении; 

в области письма: 

составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах); 

составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для 

социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take photos, I can listen 

to music ...); 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 

вопросительном, отрицательном предложениях ( When did you buy it? I got it last month…); 

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным 

артиклем a и местоимением  some (повторение); 

речевые модели с other типа …other apps, other gadgets… 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet, iPhone, 

iPad…; 

названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google Maps, 

Pages, Shortcuts… ; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве: to download, to upload, 

to like, to post, to comment; 

конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов 

(повторение). 

 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 
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3. В аптеке. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять правила о здоровом образе жизни 

составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 

рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 

рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 

составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

составлять электронное письмо о заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемые существительные в сочетаниях a packet of, a spoon of, a piece of…; 

конструкции с модальным глаголом could для выражения вежливой просьбы: Could I 

have some throat lozenges?; 

повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств: take one tablet 

three times a day; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, go to the gym, eat vegetables, 

don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 

глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, bake, add, pour …; 

названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 

лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, 

stomachache…; 

речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения: high 

temperature ,it hurts, take  temperature, drink more water, stay in bed… . 

 

Раздел 3. Наука и технологии. 

1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; 

кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот- 

пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового 

лекарства); 
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составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки  

шоколада или напитка. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия 

или состояния в прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели 

(more exciting); 

повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо 

приборов (повторение); 

модальный глагол can для описания функций домашних приборов: it can clean the carpet, it 

can wash..... 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

лексика, связанная с научной деятельностью: scientist, science, lab, microscope… 

название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner, washing 

machine, dishwasher, iron; 

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the 

change…; 

прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, 

world-wide. 

 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

Тема 1. Выдающиеся поэты и писатели. 

Тема 2. Выдающиеся люди в искусстве. 

Тема 3. Выдающиеся люди в спорте. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимом писателе/поэте; 

составлять плакат о любимом актере/певце; 

составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на 

выставку или спортивное мероприятие; 

составлять пост для блога о спортивном событии. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, yours, his, hers; 

речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of 

the most important,  one of the most famous…); 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей 

(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия видов искусства: art, literature, music…; 

названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 
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речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write 

poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break the record… . 

 

9 класс 

V год обучения иностранному языку. 

Для детей с ТНР предусмотрено пролонгированное обучение иностранному языку. В 

первом полугодии 10-ого класса предполагается изучение двух тематических разделов. 

Во втором полугодии планируется повторение изученного материала за весь период 

обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Культура и искусство. 

Тема 1. Мир музыки. 

Тема 2. Музеи и выставки. 

Тема 3. Театр. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

кратко рассказывать о посещении выставки, музея или театра; 

кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

составлять афишу для спектакля; 

составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные 

(концерты, театр, кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на картинке; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, 

poet…; 

наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 

личные местоимения в объектном падеже (with him); 

конструкция let’s go to… для приглашения пойти на концерт, в музей/театр…; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

союзы and, but, so. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer, composer, 

opera singer, sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, museum, 

exhibition, theatre, stage, opera, ballet…; 

речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buy a theatre 

program, watch a play, visit an exhibition… . 

 

Раздел 2. Иностранные языки. 

Тема 1. Английский язык в современном мире. 

Тема 2. Языки разных стран. 

Тема 3. Изучение иностранных языков. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 
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кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как 

лучше учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к 

пересказу и т.д.); 

в области письма: 

оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык; 

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке». 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English, I will 

travel to England; 

настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in English, I 

usually learn new words., I sometimes read stories in English… (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современного человека: 

English is an international language., English can help you to…, People speak English all over  

the world., Without English you can’t…; 

названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, 

Japan..; 

названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian ,Chinese, 

Japanese…; 

речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar 

exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube… 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается осуществление трех 

видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 

предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения 

каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 

разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и 

умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля 

предполагает 3 этапа: 

подготовка к диагностической работе; 

проведение диагностической работы; 

анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в 

рамках тематики изученных разделов; 

контроль навыков письма. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 



154  

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной 

речи не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные 

трудности в устной коммуникации на родном языке. При указанных обстоятельствах 

иноязычная речь оценивается только в письменной форме. 

 

Монологическая форма 

Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 

задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. 

Присутствуют отдельные лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. 

Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 3 фраз. 

 8,9 классы -  4-5 фраз. 

 

Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 

задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. 

Отмечаются нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, не более 4- 

х ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 3 фраз; 

8,9 классы -  4-5 фраз; 

 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 

нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, 

которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или 

малопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы- 1-2 фразы. 

8,9 классы - 2-3 фразы; 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 

8,9 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «4» 
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Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 

8,9 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «3» 

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют 

многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х 

ошибок). Речь в целом понятна. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 

6,7 классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 

8,9 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают: 

самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков 

(аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных 

заданий. 

Оценка 
«5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 60-74% 
«2» 0-59% 

 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 
«5» 85-100% 

«4» 70-84% 

«3» 50-69% 
«2» 0-49% 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные 

разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

организация и оформление работы; 

лексико-грамматическое оформление работы; 
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пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак 

в конце предложения). 

 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств 

осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 

6,7 классы - не менее 20 слов;  

8, 9 классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные 

неточности в лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х 

ошибок. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 20 слов; 

8,9 классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «3» 
Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены 

многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и 

орфографического оформления текста. 

Объем высказывания ограничен: 

6,7 классы - не менее 15 слов; 

8,9 классы- не менее 30 слов; 

 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена 

 
i. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Адаптивная        физическая культура" 

 

Примерная рабочая программа по адаптивной физической культуре на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 



157  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая 

культура» для 5—9 классов общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из 

приоритетных задач современной системы образования - охрана и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитание их способными активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать 

ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и 

самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать 

программы коррекционной направленности по адаптивной физической 

культуре (АФК), специально разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является 

составной частью предметной области «Физическая культура». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- 

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных 

функций и компенсацию утраченных способностей, средство укрепления 

физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных 

возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи имеет ряд существенных отличий от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено 

специфичными чертами развития как физической, так и психической сферы 

обучающегося с ТНР. Программа имеет коррекционную направленность и 

разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся указанной 

категории. Она должна содействовать всестороннему развитию личности 

обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций 

организма. 

Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны 

нарушения в развитии двигательной сферы. Двигательные нарушения 
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проявляются в виде плохой координации сложных движений, в неточности 

при воспроизведении движений, в снижении скорости и ловкости, нарушении 

темпа и ритма выполнения движений. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесным многозадачным инструкциям. 

Обучающиеся отстают от нормативно развивающихся сверстников в точности 

воспроизведения двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, плохо 

выполняют его составные части. 

Трудности вызывают такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

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

чередованием, прыжки на одной ноге, ритмичные движения под музыку. 

Недостаточный самоконтроль при выполнении заданий приводит к 

существенным нарушениям техники выполнения движений. Физические 

качества обучающихся с ТНР по сравнению с физическими качествами 

обучающихся с нормальным речевым развитием отличаются недостаточной 

ловкостью и быстротой. По силе, гибкости и выносливости существенных 

различий не отмечается. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической 

культуре является формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха. 

Цель реализации программы – овладение обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи необходимым уровнем подготовки в области физической 

культуры, совершенствование двигательной сферы, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых 

для полноценной социальной адаптации обучающихся. Достижение такого 

уровня физического развития и двигательных навыков, который даст 

возможность вести активный образ жизни, полноценно общаться с другими 

людьми. 

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической 

нагрузки, формирование мотивации и привычки к двигательной активности, 

определение доступного уровня физической активности и поддержание его в 

течение учебного года являются непременными условиями достижения 

поставленной цели. 

Задачи реализации программы: 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает 

решение следующих основных задач: 

Общие задачи: 
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 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 формирование необходимых знаний в области физической 

культуры личности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности; 

 развитие социально-коммуникативных умений; 

 воспитание волевых качеств, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические): 

 коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и 

опорно-двигательного аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

 развитие координационных способностей; 

 коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

 коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию 

временных, силовых, пространственных параметров движения; 

 формирование зрительно-двигательной координации в процессе 

выполнения физических упражнений; 

 совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической 

организации речи в процессе выполнения физических упражнений; 

 развитие коммуникативной функции речи при выполнении 

физических упражнений и в процессе игры; 

 совершенствование связной речи в процессе выполнения 

физических упражнений и в процессе игры; 

 формирование двигательных навыков под воздействием 

регулирующей функции речи. 
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках 

уроков АФК определяются специальными принципами работы с 

обучающимися с ТНР. 

Принципы реализации программы: 
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 программно-целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и 

средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного 

процесса в школе; 

 комплексности в реализации коррекционно-образовательного 

процесса: включение в решение задач программы всех субъектов 

образовательных отношений. 

Каждое занятие адаптивной физической культурой состоит из трех 

частей: разминочная, основная и релаксационная часть. Разминочная часть 

направлена на подготовку мышечно-суставного аппарата обучающихся к 

активным физическим нагрузкам в основной части урока. Релаксационная 

часть направлена на восстановление функционального состояния организма 

после физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается 

использование упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, 

стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Необходимо включать в структуру занятия такие направления как 

формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение 

двигательного опыта обучающихся в процессе упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках, в действиях с предметами. Выработка динамической координации 

движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно 

организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных 

играх, согласованию своих движений. Развитие движений кистей рук в 

специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Выполнение любого физического упражнения предполагает зрительный 

контроль над правильностью выполняемого действия и последующую 

коррекцию движения в случае ошибки. 

На занятиях необходимо применять разнообразное спортивное 

оборудование, что позволит развивать и корригировать сенсорно- 

перцептивные и моторные компоненты двигательной деятельности 

(зрительно-моторную координацию; мышечную выносливость; способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному 

признаку; произвольность и осознанность выполняемых действий; 

ориентировку в трехмерном пространстве; способность к точному 

воспроизведению движения по заданной инструкции). 

Наряду с общефизическими упражнениями широко используются 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, различные 
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общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении 

стихотворных текстов. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» представлено двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания об адаптивной 

физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) 

и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

Программный материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), плавание. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися 

разнообразных технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствии 

объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных 

(вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на 

освоение программного материала по инвариантным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их интересов и способностей, 

запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации, в т. ч. региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов 

спорта, обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы 

представлено без привязки к годам обучения. Количество модулей, может 

быть, дополнено образовательной организацией с учётом интересов и 

способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной 

организации. Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной 

физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по 

годам и периодам обучения, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, 

особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Объём часов, отведённых в учебном плане на изучение обучающимися с 

ТНР специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в 

основной школе составляет 68 часов в год (2 часа в неделю в каждом классе). 

Общий объем часов за период обучения в основной школе составляет 340 

часов за 5 лет обучения. 

Содержание программного материала обучающимися с ТНР может быть 

реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно- 

оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при 

реализации дополнительных образовательных программ в образовательной 

организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут 

быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и/или релаксационных пауз между уроками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном модуле рассматриваются теоретические знания по истории 

физической культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе. 

Обучающиеся должны получить знания о значении физической культуры для 

всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к 

трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, 

контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Формируется способность обучающихся к 

самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при 

выполнении физических упражнений. Усваивается техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом. 

Рассматриваются темы возникновения и развития олимпийского 

движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, 

примеры достижений известных спортсменов. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с ТНР может быть включение тематики, касающейся 

перспективных возможностей обучающихся в освоении любительского 

спорта, и даже спортивной карьеры. 

Модуль «Гимнастика» 

В данный модуль необходимо включать построения и перестроения. 

Обучающиеся должны владеть простыми способами перестроения и 

ориентировки в пространстве. 
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Включаются в занятия общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, часть которых должна проводиться из положения лежа, другая 

часть – из положения стоя или сидя. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке 

осуществляет коррекцию дыхания, осанки. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, 

соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Гимнастические упражнения на совершенствование навыков катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами; 

прокатывания предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук; прокатывания мячей по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывания обручей индивидуально, шагом и бегом; 

подбрасывания мяча вверх и ловли его двумя руками с хлопками; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное 

направление занятий легкой атлетикой способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. 

Наряду с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем их 

совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с 

предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение 

дистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильной 

пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, метание малого мяча. 

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ТНР 

на уроках АФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и 

доступными видами естественных движений (ходьба, бег, лазанье, 

перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для 

обучающихся с ТНР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют 

способность обучающихся действовать целенаправленно, создавать 

программу действий во внутреннем умственном плане и решать двигательную 

задачу в соответствии с ней, а также развивают навыки самоконтроля. В 

процессе игры необходимо стимулировать познавательную деятельность, 

активизировать психические процессы и речевое развитие обучающихся. 
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При обучении обучающихся с ТНР спортивным играм на уроках 

адаптивной физической культуры подробно рассматриваются технико- 

тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико- 

тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, 

прием мяча после подаче. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в 

обороне и в атаке. 

Прежде чем осваивать тактические варианты ведения игры, необходимо, 

чтобы физические способности игроков достигли соответствующего уровня. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались 

требования к личностным и метапредметным результатам, отраженные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы 

соответствуют планируемым результатам ПАООП ООО НОДА, они 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной 

составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической 

культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в 

совместной спортивной деятельности. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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

уроках «Адаптивная физическая культура». 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты 

движения и человека. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 

адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

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

составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета «Адаптивная 

физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению 

или спортивному инвентарю; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

упражнений, объяснять их сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



166  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком движение; 

● определять логические связи между движениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о 

физическом упражнении, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями изучения теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная 

физическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.). 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 
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● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач на уроках по адаптивной 

физической культуре. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

● планировать и корректировать свое физическое развитие. 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной 

физической культуре; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 
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● анализировать собственную деятельность на уроках по 

адаптивной физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного 

развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к правильному выполнению физического 

упражнения; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

является всестороннее развитие личности обучающихся, формирование 

осознанного отношения к своим силам, развитие основных физических 

качеств, компенсация нарушенных функций организма. 

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре 

являются предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала каждым 

обучающимся могут определяться индивидуально с учетом его особых 

образовательных потребностей, особенностей развития моторики и состояния 

здоровья, а также с учетом речевых возможностей обучающихся, и 

имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую 

направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности, а также носить прикладной характер в 

повседневной двигательной деятельности. 

 
ii. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Основы духовно- нравственной культуры народов России" 

Соответствует ПООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 

на изучение ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 

учебные недели 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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При изучении курса важно использование личностно-ориентированных 

приемов обучения, ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, 

вовлечение их в решение проблемных ситуаций. Для обучающихся с ТНР 

принципиально важным является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности. 

Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История»,  «Музыка», «Развитие речи» обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её 

системного недоразвития в процессе освоения содержания предмета 

(ОДНКНР); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии 

с различными ситуациями. 

Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Курс ориентирован на развитие общей 

культуры обучающегося, формирование у него гражданской идентичности, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитание уважения к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. 

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, 

полученными на уровне начального общего образования представлениями 

о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), гражданстве и 

гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, 

поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, 

родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного 

поведения. Обучающиеся с ТНР имеют сформированную обиходно-бытовую 

речь, опыт учебной и внеучебной коммуникации, речевые нарушения у них 

часто носят парциальный характер. Изучение курса ОДНКНР направлено на 

содействие социализации обучающихся с ТНР. 

Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается 

через специально организованную работу с текстами, а именно: 

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 

обучающихся, понятными им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по 

семантизации слов, включенных в изучаемые тексты и потенциально сложные 

для осмысления учащимися с ТНР (понятийный словарь, многозначная 

лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 
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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 др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он дробится на 

смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное 

переструктурирование материала, выделение временной последовательности, 

причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, 

ключевых компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, 

выделение этапных предложений, позволяющих составить минимальный и 

достаточный план описания исторического явления, события, особенностей 

эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов 

развёрнутых устных и письменных ответов; 

 определяется алгоритм поиска необходимой текстовой 

информации и представления полученных данных (в том числе в сети 

Интернет); 

 используются средства наглядного моделирования текстового 

материала (схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, 

направленные на обеспечение целостного и завершённого представления о 

рассматриваемом явлении, событии, процессе; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии 

параллелей с материалом уроков литературы, истории (обсуждение семейных 

отношений, действий фольклорных, литературных и исторических 

персонажей и др.); 

 целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках 

развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение 

пройденного и проведение физкультминутки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОСИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ПООП ООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Оценка результатов достижений обучающихся по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, 

в форме индивидуальных и коллективных творческих работ обучающихся и 

их обсуждения в классе. 

При планировании предполагаемых результатов и оценке знаний, 

умений и навыков по ОДНКНР, необходимо определять уровень 

возможностей каждого обучающегося, исходя из структуры нарушения речи, 

индивидуальных особенностей развития, состояния эмоционально-волевой 

сфер и др. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа, использование дополнительных стимулирующих приемов (давать 

задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.). 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в письменной части работы. При оценке работ обучающихся, 

страдающих расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой 

почерк, неаккуратность оформления. 

 

 Рабочая программа курса  "Развитие речи". 
 

Рабочая программа "Развитие речи" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

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. 

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. 

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. 
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Пояснительная записка. 

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. 

Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей 

реализации коррекционной направленности обучения данного контингента 

обучающихся и методический традиций его построения. 

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. 

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

предполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано 

на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

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

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над 

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

речевой деятельности и культура речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация 

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

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/1300339265/XA00M5U2N0/
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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 
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обучения необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, антонимов, 

омонимов и другой лексики. Недостаток речевой практики диктует также 

необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах 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. 

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. 
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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 

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. 

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. 

Направление       "Виды       речевой       деятельности       и       культура       речи". 

 
В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию  

практических навыков общения в условиях реального иди 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 
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- 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. 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. 

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 
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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. 

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. 

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

 Словосочетание. 

 
Главное слово в словосочетании. 

 

 
Работа над словосочетанием и 

предложением. 

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. 
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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 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. 
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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. 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице 
 
 

 Лексика. 

 
Основные способы толкования лексического 

значения слова 

 

 

Работа над словом. 

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. 
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Способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую). 

 
Части речи. 

 
Имена числительные. 

 
Местоимения. 

 
Причастие. 

 Словосочетание. 

 
 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

Особенности связи слов в словосочетании 

(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. 
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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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 поведенияв сети-Интернет. 
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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. 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице 
 
 

 Лексика. 

 
Основные способы толкования лексического 

значения слова. 

 
Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Работа над словом. 
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. 
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 Словосочетание. 

 
Виды словосочетаний по характеру главного 

слова. 

 
Средства связи слов в словосочетании. 

 
Предложно-падежное управление. 

Работа над словосочетанием и 

предложением. 

 

Предложение. 

 
Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

 
Виды сложноподчиненных предложений. 

 
Союзы и союзные слова. 

 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. 

 
Работа над текстом. 

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. 
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 Виды речевой деятельности. 

 
Аудирование детальное и выборочное. 

 
Чтение ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

 
Язык и речь. 

 
Язык как развивающееся явление. 

 
 

Виды речевой деятельности и 

культура речи. 

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. 
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 Способы ведения 

лингвистические темы 

жизненных ситуаций. 

 
и 

полемики 

темы на 

на 

основе 

Содеражние 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. 
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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 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. 
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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. 
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 Способы ведения 

лингвистические темы 

жизненных ситуаций. 

 
и 

полемики 

темы на 

на 

основе 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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 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 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: 
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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 
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 зависимости от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности собеседников. 

 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

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, 
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 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. 

 

Поиск работы и места дальнейшей учебы в 

сети. 

 

Резюме. 

 

Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 
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 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. 

Планируемые результаты освоения программы по развитию речи на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты соответствуют личностным результатам освоения 

программы по русскому языку ФАОП ООО. 

Метапредметные результаты соответствуют метапредметным результатам 

освоения программы по русскому языку ФАОП ООО. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

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. 
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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. 

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. 

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. . 
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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). 

 
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. 

Виды речевой деятельности и культура речи. 

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

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

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). 

 
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 - 
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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. 

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. 

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. 

 
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 
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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 
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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. 

Виды речевой деятельности и культура речи. 

 
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). 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

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; 
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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 

междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. 

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. 

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; 
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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 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. 
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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). 

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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

Работа над словом. 

 
Уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в 
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быту 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. 

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 
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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 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. 

Работа над текстом. 
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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. 

 
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. 
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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. 

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. 

 
Осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми  в  процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо 
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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. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи: 

Работа над словом. 

Адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и 

учебной деятельности. 

 
Распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение). 

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 
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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 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. 

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 
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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 3,04,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, 

рецензию, реферат по заданному алгоритму. 

 
По заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально- 

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые 

бумаги. 

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). 
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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. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по развитию речи. 

Работа над словом. 

Адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и 

учебной деятельности. 

 
Распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение). 

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 
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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. 

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 
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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. 

 
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). 

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 
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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   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. 

Оценивание планируемых предметных результатов обучения по развитию речи. 

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. 

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 
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уровень необходимой индивидуальной помощи. Результаты обследования 

заносятся в Речевые карты. 

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. 

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету "Развитие 

речи" на каждом этапе обучения. 

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. 

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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). 

 
При этом учитывается качество использования только пройденного 
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материала. Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно 

дать по результатам обучения предметной области "Русский язык и 

литература". 

 

 

 

 
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логокоррекция»  
Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть 

гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой статистики, число речевых 

расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность проблемы своевременной коррекции 

речевых нарушений принимает глобальный характер. В настоящее время наблюдается 

неблагополучная тенденция к увеличению количества неуспевающих школьников, не 

справляющихся с учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска 

составляют ученики с ОВЗ. Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВЗ является 

важным звеном в общей системе коррекционной работы. Недостатки речи у детей имеют 

сложную структуру и стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением 

звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких детей дисграфия 

переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, называемые 

дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной 

работы для их преодоления. Только знание и понимание механизмов таких нарушений 

может привести к положительному результату в коррекционной работе. В связи с 

вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда является помощь 

учащимся с ОВЗ в овладении программным материалом по русскому языку. Программа 

составлена для учащихся 5 – 9 классов с ОВЗ, обучающимся с ТНР. Приведено 

тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется гибкостью и не 

может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью 

до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может 

меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, регулярности 

посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала. Также возможны 

исключения и добавление изучаемых тем. 

 

Цель программы: 

- провести коррекционное обучение с учащимися с ТНР 5 - 9-х классов по коррекции 

недостатков письменной речи 

Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; развития навыков словоизменения и словообразования; 

развития связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

 

 

Содержание программы: 

Программа рассчитана на весь курс обучения (5 - 9 класс), с часовой нагрузкой в 34 часов 

(1 раз в неделю). 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического 

развития учитель- логопед организует фронтальные, групповые или индивидуальные 
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занятия. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, 

коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; 

восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный 

поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, словесный, 

метод практических знаний, проблемно-поисковый. Коррекционная работа включает также 

нетрадиционные методы: элементы музыкотерапии и литотерапии, которые помогают 

более глубокой и качественной коррекции. 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекция» 

 
Программа развивающего курса предназначена для обучающихся 5-9 классов ТНР. 

 

Обучающийся с ОВЗ (ТНР) получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. Учитывая 

причины возникновения учебных затруднений школьников, психофизиологические 

особенности детей с ОВЗ ТНР, данные учащиеся могут заниматься по развивающей 

программе, направленной на их социализацию, развитие когнитивной сферы. 

 

Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи характеризуются пониженной способностью к 

дифференциации звуков, что негативно влияет на владение устной и письменной речью. 

Отсюда проблемы в овладении программой учебных предметов. Обучающиеся с ТНР 

имеют следующие особенности психофизического развития: позднее развитие речи, 

утомляемость, физиологическая незрелость, низкий самоконтроль, сниженная критичность, 

неустойчивое внимание, неумение работать в заданном темпе и сложности с организацией 

своей деятельности. 

 

Данная программа предполагает занятия с учащимися ОВЗ ТНР подросткового возраста. 

Подростковый возраст – это особое, исключающее покой состояние, 12-15 летние 

подростки – «люди на вокзале»: немного тревожно, хорошо известный мир прежнего 

оставлен позади, а впереди что-то неизвестное. Эйфория, тревога, отсутствие привычного, 

часто растерянность, обидчивость, вспыльчивость – чувства подростка на данном этапе. 

Ведущая деятельность данного периода – общение со сверстниками: желание совместной 

деятельности, мотивация на занятие своего места в коллективе, стремление к автономии и 

признание ценности своего 

«Я». Именно в общении подростков происходит освоение моральных норм и ценностей, 

формирование самосознания и взаимопонимания. Постепенно происходит смена 

ценностей: теперь важно мнение не родителей, не педагогов, а сверстников или других 

«значимых взрослых». В этом возрасте идёт активная смена увлечений, интересов. 

К новообразованиям данного возраста относятся пубертатное и когнитивное развитие, 

социализация и становление идентичности. Центральное новообразование подростка – 

«чувство взрослости». Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется и в 

стремлении к самостоятельности, желании оградить какие- то стороны своей жизни от 

вмешательства родителей. Это касается вопросов учёбы, внешности, отношений с 

ровесниками. Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, которые 
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усваиваются детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», предписывающий 

подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со сверстниками. Меняется 

внутренняя ориентация с морали послушания на нормы поведения взрослых. 

Кроме того, происходит развитие самосознания (формирование «Я-концепции», система 

внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я»). Подвергается сильному 

воздействию самооценка 

  

подростков, которым особо важны и нужны поддержка и одобрение взрослых. Происходит 

интенсивное развитие эмоционального интеллекта. 

Изменения, происходящие с ребёнком в детстве, носят скачкообразный характер. Каждый 

такой «квантовый скачок развития» (Д. Стерн) завершается появлением новой личности, 

взрослением. Конечно, взросление – это рост, увеличение массы, изменение физических 

пропорций тела. Но также это изменение личности. 

Существует ряд противоречий, присущих данному возрасту: 

• чрезмерная активность, приводящая к изнурению; 

• смена весёлости унынием; 

• уверенность в себе, переходящая в застенчивость; 

• смена высоких нравственных стремлений низкими побуждениями; 

• чередование активного общения с замкнутостью. 

В развитие подростка на данном этапе вмешивается чрезвычайно мощный биологический 

фактор – половое созревание, которое не только меняет всю структуру психической жизни 

подростка, но и делает его особенно чувствительным к внешним воздействиям – как 

биологическим, так и социальным. Подростки имеют массу проблем с организацией своей 

жизни. Они часто импульсивны, им тяжело концентрироваться и трудно направлять свои 

волевые усилия. Цели могут быстро меняться, не вызывая сожалений. 

На данном этапе возникает новая форма подросткового эгоцентризма. Ж. Пиаже назвал её 

«наивным идеализмом» подростка, стремящегося к переустройству мира. Подросток 

приписывает своему мышлению неограниченную силу, поэтому любые его мечты не 

кажутся ему фантазиями (помыслить = сделать). 

В этот период (по мнению Д. Б. Эльконина) учёба отступает на второй план. Ведущим 

мотивом поведения подростка является стремление найти своё место среди сверстников. 

Поэтому он активно ищет друзей, компанию – всех тех, кто сможет его по-настоящему 

понять. В этом возрасте идёт активная смена увлечений: от смены кружков и секций до 

увлечения кумирами, музыкальными течениями, компьютерными играми, которые нередко 

перетекают в зависимость. Эти увлечения объединяют подростков, в том числе в 

стихийные клубы, интернет-сообщества. Если подростку не удаётся найти своё место среди 

сверстников, то он может с головой уйти в виртуальный мир или стать правонарушителем, 

демонстрируя различные формы девиантного поведения. 

 

 

Цель – проведение развивающих занятий с подростками ОВЗ ТНР. Задачи – 

• определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

• развивать личностные качества подростков с ОВЗ ТНР, а также когнитивную сферу: 

внимание, мышление, память, воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения; 

• повышать мотивацию и интерес к учению за счёт обеспечения ситуации 

успешности. 

 

 

Общая характеристика курса 
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На занятиях этого курса в увлекательной форме (игры, тренинги, работа в мини-группах) 

учащиеся 5-9 х классов с ОВЗ ТНР смогут познакомиться с особенностями внутреннего 

мира человека, лучше узнать себя и других, преодолеть разного рода трудности, 

возникающие в процессе социализации в учебной  деятельности. Также предполагается 

помощь учащимся в усвоении АООП, проведение занятий по развитию когнитивной сферы. 

 

 2.2. Программа коррекционной работы 
Основные цели и задачи программы 

Цель – обеспечение системы комплексной коррекции речевого и психического 

развития обучающихся, социальной адаптации, оказание помощи обучающимся в 

освоении АООП  ООО. 

Задачи: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• осуществление комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья АООП ООО; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся «группы риска»; 

• создание условий, способствующих освоению обучающимися АООП 

ООО и их адаптации в образовательном процессе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогического комиссии); 

• разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся и 

формирования здорового образа жизни. 

Основные принципы коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

речевые расстройства: 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

2. Единство диагностики и коррекции задач индивидуальной коррекционно- 

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико- грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Основным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Необходимо учитывать соответствие хода психического и личностного развития ребенка, 

нормативному. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Необходимо использовать в 

обучении и воспитании детей с ТНР многообразие методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные 

принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно- развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образователь- 

ной программы основного общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

• дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Диагностическая работа включает: 

• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР; 

• комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 
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• выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

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

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

• осуществление мониторинга развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

• повышение навыков коммуникативной деятельности; 

• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

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

обучающихся с ТНР; 

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

• формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально- волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных (индивидуальных и групповых логопедических) занятиях. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа строится, как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении школьников с нарушением речи. Механизмами реализации 

программы являются взаимодействие специалистов образовательной организации. В ОУ 

создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое сопровождение детей с ТНР, 

которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В состав службы сопровождения школы входят следующие специалисты: педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач, учителя-предметники, классные 

руководители. В МОУ «Средняя школа № 29»  проводится психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей. Диагностика проводится 2 раза в год и включает в 

себя: 

• психологическое обследование проводится по восьмицветовому тесту Люшера для 

определения эмоционального фона и энергетического баланса, проективному тесту «Я в 

школе» для определения эмоционального отношения к школе, методике «Лесенка» для 

изучения самооценки, тест для изучения школьной тревожности, опросник САН 

(самочувствие, активность, настроение); 

• логопедическое обследование проводится по разработанной речевой карте; 

• социальное обследование включает создание социального портрета класса (сбор и 

обработка информации о семье и жилищных условиях обучающихся); 
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• медицинское обследование проводится на основе анализа медицинских карт. 

Логопедическое сопровождение осуществляется квалифицированными учителями – 

логопедами. 

Логопедическая работа направлена на выявление и преодоление нарушений в развитии 

устной и письменной речи обучающихся. (План работы – См. Приложение). 

Содержание коррекционных занятий соответствует требованиям Программ коррекционно 

– развивающей работы для обучающимися с нарушениями речи. Коррекционные занятия 

по устранению речевых нарушений проводятся в зависимости от речевого диагноза 

ребёнка. Система логопедической работы на учебный год на каждый класс и на каждого 

ребёнка индивидуально или в подгруппе прописывается в рабочей программе логопеда. 

Работа ведётся по следующим направлениям: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

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

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

основной школе включает «Развитие речи» (Подгрупповые занятия развивающей 

направленности)». Подгрупповые занятия развивающей направленности в 5-6 классах 

способствуют развитию просодических компонентов речи и моторной координации. 

Преемственность в 7-9 классах осуществляется за счет подгрупповых занятий развиваю- 

щей направленности - продолжение курса «Развитие речи». Психологическое 

сопровождение осуществляется педагогом-психологом. Работа педагога-психолога 

направлена на оптимизацию адаптации, обучения, воспитания и развития каждого 

учащегося школы, исходя из его индивидуальных особенностей. 

Педагог-психолог работает с обучающимися индивидуально и в группах над: 

- развитием познавательной сферы ребенка; 

-развитием психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через различные формы занятий; 

-формированием учебной мотивации, саморегуляции, контроля; 

-развитием общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

-коррекцией эмоционально-волевой сферы, развитием навыков коммуникации; 

-формированием пространственно-временных представлений; 

-развитием умения устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами и 

окружающими предметами; 

-расширением кругозора, формированием основных представлений о природных, 

социальных явлениях. 

Педагогическое сопровождение осуществляется учителями- предметниками. Работа 

педагогов направлена на обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации. Педагоги поддерживают 

связь со школьным психологом, логопедом, медицинским работником, социальным 

педагогом, администрацией школы, родителями. Контролируют успеваемость и 

поведение учащихся в классе. Работают над формированием комфортного для каждого 

ученика микроклимата в классе. 

Медицинское сопровождение осуществляют медицинские работники. Работа 

медицинского персонала направлена на формирование привычки здорового образа жизни, 

оздоровление обучающихся, профилактику соматических заболеваний, сотрудничество с 



225  

родителями в вопросах медицинского сопровождения. Организовывает осмотры учащихся 

врачами-специалистами. Врач выявляет состояние физического и психического здоровья 

учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог. Социально-правовое 

сопровождение направлено на знакомство обучающихся с правами и основными 

свободами человека и развитие у них навыков социальной компетенции и правового 

поведения. Социальный педагог анализирует личностные проблемы учащихся для 

оказания им своевременной социальной помощи и поддержки. 

Планирует и организует: 

- мероприятия по повышению профессиональной компетентности классных 

руководителей по вопросам социальной адаптации; 

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

адаптации. 

Координирует взаимодействие деятельности работников школы и привлекаемых 

представителей сторонних организаций по вопросам социальной адаптации учащихся. 

Руководит деятельностью классных руководителей по социальной адаптации учащихся. 

Контролирует выполнение принятых решений в области социальной адаптации, 

дальнейшую социальную адаптацию выпускников школы. Консультирует родителей и 

классных руководителей по социальной адаптации учащихся; лиц, привлекаемых к 

сотрудничеству со школой по вопросам социальной адаптации. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающегося, 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Социальное 

партнёрство предусматривает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Планируемые результаты реализации программы: 

1. Преодоление нарушений в речевом развитии, развитие коммуникативных навыков. 

2.Создание условий, способствующих освоению обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

3. Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

4. Создание положительной информационной среды для родителей и выстраивание 

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 

5. Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную дезадаптацию. 

6. Повышение учебной мотивации, принятие социальных норм поведения. 

7.Интеграция школьников в образовательное пространство после успешно проведенной 

коррекционной работы. 

 
 

2.3 Рабочая программа воспитания. 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 
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образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с федеральной рабочей  

программой воспитания. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления МОУ «Средняя школа №29», в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными 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 конституционных норм 

и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный,  

календарный план воспитательной работы.  

 



227  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МОУ «Средняя школа № 29», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МОУ «Средняя школа № 29». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в МОУ «Средняя школа № 29» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МОУ «Средняя школа № 29» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 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 обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МОУ «Средняя школа 

№ 29»: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ «Средняя школа № 29»: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность 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. 

Воспитательная деятельность в МОУ «Средняя школа № 29»планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ 

«Средняя школа № 29» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
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профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
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духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
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значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад МОУ «Средняя школа № 29» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№29 (МОУ «Средняя школа №29»)–одно из старейших образовательных учреждений города 

Петрозаводска с богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечивают стабильность 

воспитательной системы образовательной организации. Их сохранению и развитию придается особое 

значение. Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

МОУ «Средняя школа №29» находится по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д.5. Школа располагается на территории ПО «Октябрьский». Она основана в 1968году. В 

начальной, основной и средней школе занимается 34 класса- комплекта. Школа работает в одну 

смену, учебные занятия проходят с 8.20 до14.40. Вторая половина дня: внеурочные занятия, 

индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа кружков, 

внешкольные и общешкольные мероприятия. Микрорайон, в котором находится школа, 

незначительно удален от центра города и большинства учреждений культуры. По социальному 

статусу преобладают рабочие, есть служащие, появилась категория предпринимателей, 

увеличилось количество домохозяек, есть временно неработающие, пенсионеры, инвалиды. 

Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. 

В школе есть спортивный зал, футбольноеполе с игровыми площадками, теннисный корт, актовый 

зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для образования 

и воспитания обучающихся. 

Среда воспитательной системы МОУ«Средняя школа№29» включает в себя не только возможности 

школы, но и социокультурные ресурсы города. От микрорайона школы незначительно удалены 

учреждения дополнительного образования. Школа тесно сотрудничает с МОУ ДО «ДЮЦ», пр. 

А.Невского, 71, МОУ «Петровский дворец», Музыкальный театр, Национальный театр, 

театр«AdLIBERUM»,ФГБУК государственный историко-архитектурный и этнографич. музей Кижи» 

(пл. Кирова, д. 10А), библиотека им. Гусарова, Детский театральный центр, Суворова, д.2,ДЮСШ 
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№1, ВСК «Акватика»,Карельская государственная филармония, Центр воинской славы 

г.Петрозаводска, пр.Ленина, ДМШ им. Г.Синисало, с организациями ГУБЗ «Городская детская 

больница», ГУБЗ «Республиканский наркологический диспансер» , ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД,ОАО 

«РЖД», Пенсионный Фонд РК , Территориальная избирательная комиссия №1, с которыми у школы 

сложились  тесные партнёрские отношения. Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания 

школы имеет направленность, учитывая потребности, особенности, уровень развития личности и 

воспитания разных групп учащихся школы. Данная программа воспитания направлена на решение 

проблем гармоничного вхожденияшкольников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания МОУ«Средняя 

школа№29» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Школа – это: 

 747 учащихся общеобразовательной школы. 

 51 педагог; 

 общеобразовательные и ТНРклассы; 

 социально-психологическая служба; 

 система дополнительного образования. 

Уклад задаёт порядок жизни МОУ «Средняя школа № 29» и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик МОУ «Средняя школа № 29» и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме.  

Характеристики уклада: 

- основные вехи истории МОУ «Средняя школа № 29», выдающиеся события, деятели в её 

истории; 

 «миссия» МОУ «Средняя школа № 29»в самосознании её педагогического коллектива;  

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в МОУ «Средняя школа № 29», 

составляющие основу воспитательной системы; 

 традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной организации; 

 социальные партнёры МОУ «Средняя школа № 29», их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых МОУ «Средняя школа № 29» уже 

участвует, включённые в систему воспитательной деятельности; 

 реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» МОУ «Средняя школа № 29»; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

 наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике. 

 особенности местоположения и социокультурного окружения МОУ «Средняя школа № 29», 

историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности;  

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.; 
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 наличие разных уровней общего образования, направленность образовательных программ; 

 наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе включённых в 

учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ 

воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами 

общеобразовательной организации. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

1 модуль. Организация воспитательной деятельности классных руководителей 

 

Организуя работу с классом, классный руководитель планирует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Рассматривая работу классного руководителя в зависимости от ступени обучения учащихся, 

необходимо делать воспитательные акценты. 

Работа с классным коллективом с 5-9 классы: 

-) Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах (дети должны 

всегда знать об организуемых в школе мероприятиях, возможно информирование через членов 

школьного актива), оказание необходимой помощи учащимся в их организации и подготовке, 

проведении и подведении итогов любого мероприятия (что получилось и что не получилось, над чем 

еще предстоит поработать);  

-) Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе (классный руководитель должен понимать, что важно 

мнение каждого ученика), предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

1. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

превращается классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

2.  Индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. Формирование личного портфолио из класса в класс 

помогает анализировать свои успехи и достижения из года в год, а затем готовый 

портфолио успешно используется при поступлении в учебные заведения. 

3. Планирование работы по профориентации учащихся. Профориентационный 

мониторинг, позволяющий определиться в выборе профессии. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе – это ежедневный процесс, 

требующий особого внимания на любом уровне обучения:  
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1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися;  

2.  Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

3. Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

4.  Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1.  Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

2.  Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

3.  Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

4.  Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

5.  Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

6.  Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа классного руководителя должна выстраиваться по определенной 

циклограмме, которая помогает контролировать весь процесс работы с классом. Что 

должно быть в работе классного руководителя ежедневно, еженедельно и т.д. 

 

Циклограмма работы классного руководителя 

 
В начале учебного года Оформление личных дел учащихся;  

оформление журнала 

составление плана работы класса (до 20 сентября)  

предоставление статистических данных о классе (1 сентября) 

уточнение социального паспорта класса (в течение сентября месяца) 

Ежедневно 

 

работа с опаздывающими, выяснение причин отсутствия учащихся 

организация питания учащихся 

индивидуальная работа с учащимися 

ведение и учет пропусков в журнале 

контроль внешнего вида и сменной обуви 

организация дежурства по классу 

Еженедельно 

 

проверка дневников учащихся 

проведение тематического классного часа (по плану воспитательной 
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работы класса и школы) 

работа с родителями (по ситуации). 

работа с учителями – предметниками (по ситуации). 

встреча с социальным педагогом (по ситуации) индивидуальные 

беседы с детьми;  

мониторинг самоуправления класса; 

Каждый месяц результативность дежурства (анализ) 

подведение итогов и составление рейтинга успеваемости; совместный 

анализ выполнения плана работы, 

участие в работе МО классных руководителей. 

организовывать коллектив класса на участие в школьных делах. 

контролировать участие в кружках, секциях учащихся своего класса 

Один раз в четверть оформление классного журнала по итогам четверти 

семинар классных руководителей 

составление отчета об успеваемости и посещаемости анализ 

выполнения плана работы за четверть 

отчет по талантливой молодежи 

коррекция календарного плана воспитательной работы на новую 

четверть 

проведение родительского собрания (сдать копию протокола) 

В конце учебного года проведение родительского собрания или дня открытых дверей по 

итогам года 

подведение итогов года, оформление результатов, сдача их в учебную 

часть 

анализ результата воспитательной работы 

работа с документацией: заполнение личных дел, журнала; 

составление отчета 

 

2 модуль. Урочная деятельность 

 

Воспитание детей должно проходить не только во внеурочной деятельности, но и на 

уроках. Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила 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 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
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проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация помощи мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации 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. 

 

3 модуль. Работа с родителями 

 

Для полноценного прохождения процесса обучения в формировании личности 

ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, 

самими учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом. Семья – часть 

общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего 

поколения. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином этапе играет семья.  

Педагогический коллектив школы в работе с родителями старается использовать 

разнообразные формы совместной деятельности. Данная работа организуется с помощью 

эффективных форм и способов взаимодействия как на групповом, так и индивидуальном 

уровнях.   

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

4 модуль. Самореализация детей через школьное самоуправление и развитие 

волонтерского движения 

 

(Совет учащихся школы, классные органы самоуправления, программа 

«Доброкласс»)  

Детское самоуправление в школе и волонтерское движение 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. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: организация классных 

органов самоуправления, работы Совета учащихся, волонтерского движения) 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий  различного уровня от лица школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы  

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий; 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся (5-11 класс), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 
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5 модуль. Профориентация. 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 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.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы внеурочной деятельности Профминимума в 6-11 классах по четвергам, 

общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего;  

 на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с 

различными видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с 

представителями различных видов профессий из числа родных обучающихся,  

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; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей, в 

том числе и дистанционных, в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 на базе пришкольных лагерей обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, что 

помогает им самоопределиться в своей будущей профессии;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационногоонлай-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

 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;  
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

профориентационных курсов и курсов внеурочной деятельности, а также курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

 подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта 

профориентационной направленности 

 

6 модуль. Разностороннее развитие детей через дополнительные 

общеразвивающие программы и внеурочную деятельность. 

 

Особое значение для развития школьников имеют курсы внеурочной деятельности и 

школьная система дополнительного образования, включающая в себя детские творческие 

объединения 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

НАПРАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

 

ТЕАТР – СТУДИЯ(5 кл) 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА(5-9) 

 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 кл) 

 ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ «САМПО»(5-9) 

 Я –ЛИДЕР (5-9 кл) 

 МЫ- ПАТРИОТЫ РОССИИ. (5 -9 кл) 

 ПАТРИОТЫ РОССИИ. (5-9 кл) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РОБОТОТЕХНИКА (5кл) 

 РОБОТОТЕХНИКА (5-9 кл) 

СПОРТИВНОЕ БАСКЕТБОЛ (5-9кл) 

 ВОЛЕЙБОЛ (8кл) 

 БАСКЕТБОЛ (5-9 кл) 

ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  

МУЗЕЙ. КУЛЬТУРА.ИСТОРИЯ.ЧЕЛОВЕК. (5-9 кл) 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. (9 кл) 

 
 

                                                 1650ч 

 

План внеурочной деятельности основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
Направления

внеурочной 
деятельности 

Названиякурсов 5 
Г 

6
Г 

7
Г 
 

8
Г 

9 
Г 
 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика»      

«Функциональная грамотность»      

Общекультурное Культурно-образовательный 
маршрут «Природный парк 
Заозерский» 

     



240  

 Гитарный клуб 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное       

Спортивно- 

оздоровительное 

Школьный спортивный клуб 1 1 1 1 1 

      

Социальное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

 Юные инспекторы движения      

 Профориентационный час 
«Россия – мои горизонты» 

 1 1 1 1 

 Доброкласс 1 1 1 1 1 

 Страна железных дорог    1 1 

Всего часов неделю 
 4 5 5 6 6 

   

Учебные недели         34 

Всего часов в год   

 

 

Кроме инвариантных модулей, которые были перечислены выше (эти модули 

являются обязательными для любой общеобразовательной организации), существуют 

еще вариантные модули, с помощью которых выстраивается воспитательная работа 

школы и такие модули школа выбирает по своему усмотрению. К таким модулям 

относятся: ключевые общешкольные дела, детские общественные объединения, 

школьные медиа, экскурсии и организация предметно-эстетической среды. 

7  модуль.  Ключевые общешкольные дела 

 

В школе сформирован основной цикл мероприятий и школьных праздников, 

которые являются традиционными. 

•  День Знаний. Праздник «Здравствуй, школа»; 

• День памяти событий Беслана. 

• Общешкольный  День здоровья 

• Акция  «Внимание! Дети!» 

• Выставка поделок из природного материала 

• День самоуправления, Праздничный концерт ко Дню Учителя 

• Акция добра ко Дню пожилого человека 

• День Матери 

• Неделя толерантности 

• Новогодние праздники 

• День памяти, посвященный снятию блокады Ленинграда 

• Неделя мужества, посвященная 23 февраля  

• Зарница, Смотр строя и  песни 

• Неделя Карелии 

• Праздничная программа ко Дню 8 марта 

• Неделя здоровья 

• Вахта памяти ко Дню Победы 

• Праздник «Последний звонок»; 

• Акции ко Дню России 

• Выпускные вечера в 4, 9 и 11 классах. 
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• Работа профильного лагеря. 

 

8 модуль. Детские общественные объединения 

 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Детские объединения 

занимаются организацией общественно полезных дел, дающих возможность получить 

опыт деятельности, направленный на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом, развить такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. На базе школы сформировано 3 объединения: это 

Доброкласс – программа развития добровольчества для учащихся 8 классов. Организует 

программу для учащихся Детский юношеский центр. А также отряд ЮИД, который был 

организован на базе школы в 2020 году под руководством классного руководителя. Отряд 

продолжает свою работу по профилактике безопасности дорожного движения совместно 

с инспектором по безопасности дорожного движения, отряд волонтеров «Сампо». 

 

9 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 обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

•  интернет-группа — разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к жизни школы. 

 

10 модуль. Экскурсии 

 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

•  пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, на предприятие, 

выезды на природу.  

• литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 
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администрацией, классными руководителями и родителями в другие районы республики 

и другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Для кадрового потенциала МОУ «Средняя школа № 29» характерно движение, 

ежегодный приток новых педагогов. Основа коллектива - педагоги-специалисты с 

большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного  воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Педагоги 

регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, веб-инарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения учителей – предметников, 

классных руководителей. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечения 

 

Все школьные нормативно-правовые документы находятся по адресу 

https://sch29.nubex.ru/ 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в МОУ «Средняя школа № 29»; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

общешкольных Ассамблеях достижений); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, 

на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
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индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в различного рода акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 

на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: определение качества воспитательной работы и степени реализации Рабочей программы 

воспитания в МОУ «Средняя школа № 29» за 2023 - 2024 учебный год 

 

Анализ воспитательной работы проводился в соответствии с критериями самоанализа, закрепленными в 

соответствующем разделе рабочей программы воспитания, на основании анализа воспитательной 

деятельности классных руководителей, педагогов-предметников, советника директора по воспитанию, 

социального педагога, педагога психолога; анализа школьной документации; собеседование с 

классными руководителями, учителями-предметниками, посещение уроков, занятий внеурочной 

деятельности, классных, общешкольных, внешкольных мероприятий. 

Анализ воспитательной работы школы состоит из пяти частей: 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы. 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы. 

3. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

4. Методическая сопровождение воспитательной работы. 

5. Степень реализации плана воспитательной работы. 

 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы 

Целью воспитательной работы МОУ «Средняя школа № 29» является создание в школе условий для 

личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду, 

Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового опыта, опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции. 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

 реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Воспитательная деятельность школы в 2023-2024 учебном году представлена тринадцатью основными 



246  

модулями: 

- Инвариантных: 

 Классное руководство. 

 Основные школьные дела. 

 Урочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Профориентация. 

 Самоуправление. 

 Внешкольные мероприятия. 

 Профилактика и безопасность. 

 Организация предметно-пространственной среды. 

- Вариативных: 

 Школьные медиа 

 Социальное партнерство 

 Детские общественные организации 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Для качественной оценки воспитательной деятельности использовались следующие материалы: 

− справка по итогам анализа воспитательной работы на уровне классных коллективов; 

− справки по итогам внутришкольного контроля по вопросам воспитания; 

− анализ работы Советника директора по ВР, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования; 

− анализ работы социального педагога, педагога-психолога. 

 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы. 

 

 Заместитель  директора по ВР 

 Советник директора по воспитательной работе  

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагоги дополнительного образования  

 Классные руководители  

Вывод: штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты. 

 

3. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям 

к материально-техническому обеспечению ФОП и включает технические средства обучения и 

воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы: 

1. Для взаимодействия классного руководителя с коллективом (классные аудитории). 

2. Для работы органов самоуправления, проведения культурного досуга и занятий 

художественным творчеством (актовый зал, Центр детских инициатив оснащенные ауди-видео 

аппаратурой, фото-камерой). 

3. Для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога). 

4. Для объектов социокультурной среды (библиотека). 
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5. Для спортивных сооружений (зал оснащён игровым, спортивным оборудованием и инвентарём). 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы обеспечивает возможность: 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских проектов; 

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях. 

4. Методическое сопровождение воспитательной работы 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществлялось через данные формы: 

 Обеспечение необходимой установочной документацией; 

 Установочные, текущие и итоговые совещания педагогов (их главное назначение — инструктаж, 

накопление идей и способов их реализации, психолого-педагогический анализ происходящего, обмен 

опытом); 

 Проведение регулярных и эпизодических (особо востребованных и актуальных) семинаров; 

 Диагностика и мониторинг воспитательного процесса; 

 Нахождение возможных путей внедрения в практику современных воспитательных 

технологий; 

 Проведение и психолого-педагогический анализ воспитательных мероприятий; 

 Организация обмена опытом работы классных руководителей, обобщение и распространение 

передового опыта. 

 

Выводы: 

1. 1. Тематика педсоветов, семинаров, совещаний, вебинаров была связана с деятельностью педагога-

психолога, социального педагога, классных руководителей, Советника директора по ВР. 

2. План работы ШМО классных руководителей реализован. Необходимо внести в план работы ШМО 

классных руководителей мероприятия по организации воспитательной работы в 2024-2025 учебном году 

в соответствии с рабочей программой воспитания. 

3. В 2023-24 году проведены все запланированные педагогические советы по воспитательной работе. 

Рекомендации: 

1. Рассмотреть вопрос участия классных руководителей в конференциях и мастер- классах по вопросам 

организации воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания, формирования 

творческой активности обучающихся, построению системы активного взаимодействия с родителями 

обучающихся. 

2. Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению календарных 

планов воспитательной работы с классами, сродителями в соответствии с требованиями рабочей 

программы воспитания и с учетом календарного плана воспитательной работы школы. 

 

5. Степень реализации плана воспитательной работы 

Реализация программы воспитания проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и 

выполнению календарного плана воспитательной работына 2023-2024 учебный год. 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

При проведении школьных мероприятий использовались разнообразные интерактивные локации, 

тематические активности. Это позволило придать мероприятиям формат событийности, ненавязчивости, 
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в свободном режиме вовлечь в мероприятие большое количество обучающихся. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися); 

- День Самоуправления, который проходит по старой доброй традиции, когда обучающиеся старших 

классов «дублёры» проводят уроки вместо своих учителей, а также организуют праздничный концерт, 

на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим учителям. Данное мероприятие 

воспитывает в детях чувство ответственности принимать самостоятельные решения, развивает речь, 

коммуникативные способности. 

- концерт ко Дню матери 

-Праздник осени 

-конкурсы к новому году 

-фестиваль детского творчества 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, концерт ко Дню матери, 8 

Марта, выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др.; 

Анализ качества и количества классных мероприятий показал: 

- мероприятий проведено на 17 %, больше, чем в прошлом году этого же периода. 

- качество мероприятий – в большинстве «удовлетворительное» 

- динамика позитивных отзывов школьников, родителей, педагогов о воспитательных делах, событиях и 

мероприятиях по сравнению с прошлым годом выросло на 17 процентов. 

Рекомендации: 

1. К планированию и подготовке школьных дел привлекать не только творческие группы 

обучающихся на уровне школы, но и творческие группы на уровне классных коллективов, что 

позволит повысить заинтересованность обучающихся данным мероприятием, охватить большее 

количество обучающихся. 

2. Обеспечить полноценную реализацию технологии проведения школьных дел:совместное с 

обучающимися планирование, подготовка, проведение и анализ. 

 

Классное руководство 

На начало 2023-2024 учебного года в школе сформировано 34 классных коллективов. 

Классные руководители 1–11х классов разработали планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с Рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы 

уровней образования. 

На протяжении учебного года каждый классный руководитель проводил: 

Ежедневно: 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно: 

1. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

2. Работа с родителями (по ситуации). 

3. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

Каждый месяц: 

1.Встреча с родителями (по ситуации). 

Один раз в четверть: 

1. Оформление электронного классного журнала по итогам четверти. 

2. Проведение родительского собрания. 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы на новую 

четверть. 

Один раз в год: 

1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы класса. 

3. Статистические данные класса (1 сентября), работа с социальным паспортом класса. 
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Все классы активно участвовали в школьных мероприятиях. Классные руководители стремятся 

подготовку к участию ребят в общешкольных делах проводить на высоком качественном уровне, 

мотивируют школьников на раскрытие своих способностей, талантов. Классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное 

руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания. 

 

Выводы: 

1. Деятельность классных руководителей организована в соответствии с Положением о классном 

руководстве и рабочей программой воспитания. 

2. В основном все классные руководители подходят к своей работе с ответственностью руководствуясь 

функциональным обязанностями. Однако в коллективе есть классные руководители, за которым нужен 

особый контроль (несвоевременная сдача документации, низкая активизация обучающихся в подготовке 

и участия в мероприятиях, некачественная подготовка к классным часам, снижение посещения 

родительских собраний родителями). 

3. С большинством обучающихся и их родителей (законных представителей) классными 

руководителями выстроены конструктивные отношения. 

Рекомендации: 

1. Использовать при организации классных мероприятий деятельностный подход, с включением 

активных форм работы: социальные проекты, дискуссии, дебаты, квесты, занятия с элементами 

тренинга, решение кейсов, проигрывание игровых ситуаций и т.д. 

2. Обеспечить своевременное заполнение журналов классных часов и предоставление необходимой 

документации и запрашиваемой информации. 

3. В течение учебного года организовать участие класса в не менее одном муниципальном, 

региональном или федеральном конкурсе/мероприятии. 

4. Регулярно проводить мероприятия, направленные на формирование позитивных межличностных 

отношений между обучающимися класса. 

5. Осуществлять ежедневное педагогическое наблюдение за отношениями учащихся вклассе, в случае 

выявления проявлений буллинга незамедлительно предпринимать необходимые действия. 

 

Урочная деятельность 

Воспитательный потенциал урока был и остается неотъемлемой частью воспитательной работы в школе. 

Анализ рабочих программ по учебным предметам показал, что все учебные программы содержат 

целевые ориентиры результатов воспитания, а также тематику в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. 

При посещении уроков было выявлено, что большая часть педагогов использует на своих уроках 

методы, методики и технологии, оказывающие воспитательное воздействие на личность в соответствии 

с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; обеспечивает привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий. 

Выводы: 

1. Уровень реализации воспитательного потенциала школьных уроков выше среднего. 

Рекомендации: 
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1. Учителям при проведении уроков и взаимодействии с обучающимися: 

− использовать методы и приемы, направленные на формирование интереса обучающихся к предмету; 

− использовать игры, дискуссии и другие парные или групповые формы работы; 

− побуждать задумываться обучающихся о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах; 

− выстраивать эффективную коммуникацию с обучающимися и их родителями, не допускать 

оскорблений и унижений обучающихся, а также возникновения конфликтных 

ситуаций. 

2. Организовать сопровождение учителей-предметников в части усиления воспитательного потенциала 

урока: консультации, посещение уроков. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 2023-2024 учебном году организована в соответствии с обновленной ФАОП 

и осуществлялась по следующим направлениям: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся, занятие «Россия – мои горизонты»; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и секции. 

Применяются такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, конкурсы, соревнования, 

исследования, проектная деятельность и т. п., а также участие в социальных 

акциях, используются в рамках воспитательной работы класса. 

По сравнению с прошлым учебным годом посещаемость кружков внеурочной деятельности ОО 

увеличилась на - 15%, в связи открытием на базе школы дополнительные места в дополнительном 

образовании – в области туризма и краеведения, и физкультурно- спортивных направлений. 

В 2023-2024 учебном году в школе была организована деятельность 9объединений дополнительного 

образования: 

- техническое направление: «Роботехника», 

: школьный театр-студия«Театральный сундучок»; 

- физкультурно-спортивное направление:  

Школьный спортивный клуб спортивно-оздоровительной направленности – «Баскетбол», «Волейбол» 

 

 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализованы в полном 

объеме. 

Следующая составляющая внеурочной деятельности - воспитательные мероприятия различных 

направленностей, организуемые на двух уровнях: уровне классного коллектива 

и уровне школы – информация о них представлена в разделах «Классное руководство» и «Основные 

школьные дела». Охват обучающихся классными мероприятиями составляет 

94%, школьными – 68%. 

Выводы: 

1. В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности школьников: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, 
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художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная 

деятельность, краеведческая. 

2. Интерес обучающихся к курсам внеурочной деятельности средний. 

Рекомендации: 

1. При организации занятий курсов внеурочной деятельности использовать интересные 

обучающимся формы и приемы работы. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся организуется на 

двух уровнях: 

− индивидуальном: индивидуальные консультации, беседы; 

− групповом: родительские собрания, конференции, работа органов школьногосамоуправления, 

различных комиссий, родительские чаты в мессенджерах, сообществошколы в социальной сети 

«Вконтакте». 

В течение учебного года проведено по 4 родительских собраний в каждом классе, всего 140 

родительских собраний. Классные родительские собрания проводилисьв очном формате, общешкольные 

родительские собрания в очном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрастуи психологическим 

особенностям обучающихся. 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с класснымируководителями, 

педагогами-предметниками, работниками социально-психологическойслужбы, представителями 

администрации школы. 

В школе работает Школьный совет. В него входят ученики, родители, педагоги,готовые определить 

пути и направления развития школы. На заседаниях Школьного совета родители обсуждают различные 

вопросы. 

Работа ведётся через: 

- заседания родительского комитета; 

- общешкольные родительские собрания; 

- классные родительские собрания; 

- организацию работы родительского всеобуча. 

Родители как участники образовательных отношений, активно включены в управлениешкольной 

жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительскиесобрания. 

 

Самоуправление 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие ученического 

самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать 

решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. 

Один раз в месяц проводятся заседания Совета школьников и ученического актива, на которых 

планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда массовые, интересные, 

продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных 

вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

На очередном заседании, был утверждён план работы ученического самоуправления, по которому актив 

школьного самоуправления работал целый год: 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Праздник «Первый звонок» 

Выборы органов ученического самоуправления 

Конкурс поделок из природного материала 

Конкурс плакатов «Осторожно дети» 

Октябрь  День пожилого человека 



252  

Поздравление учителей-ветеранов 

Мероприятие ко Дню Учителя: 

выпуск стенгазет 

День учителя. Праздничный концерт 

Осенний Бал 

Ноябрь  Акция «Спорт вместо наркотиков» 

Международный день отказа от курения «Скажи, НЕТ!» 

Декабрь  Анкетирование «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

Путешествие в новогоднюю сказку 

Дискотека «Новогоднее шоу» 

Конкурс украшения кабинетов 

Январь  Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Свеча памяти» 

Февраль  Смотр строя и песни , 

посвященные Дню Защитника Отечества 

Выпуск газеты ко дню Защитника Отечества 

Март  Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

- концерт для учителей и мам 

- выпуск праздничной стенгазеты 

Праздник «Масленица» 

Апрель  Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Май  Акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Журавлики» 

Вахта памяти  

Уроки мужества 

Праздник последнего звонка 

 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2023-2024 уч. году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной 

направленности 

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы. 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне 

зависимости от возраста и класса. 

Рекомендации: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит преемственность поколений; 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом школьного 

ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. Воздействие на сознательность 

учащихся и их приобщения к общему делу; 

3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли ученического 

самоуправления. 

 

 

Профориентация 

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и в соответствии с Методическими рекомендациями и Порядком реализации 

профориентационного минимума в 2023-2024 учебном году в школе введен профориентационный 

минимум для обучающихся 6–11-х классов. 
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В 2023-2024 учебном году школа реализует профориентационный минимум на базовом уровне. 

Для реализации программы базового уровня в школе для участия обучающихся 6–11-х классов в 

профориентационной деятельности созданы следующие организационные и методические условия: 

 назначен ответственный по профориентации – заместитель директора по воспитательной работе; 

 определены ответственные специалисты по организации профориентационной работы – классные 

руководители 6–11-х классов, педагог-психолог; 

 специалисты по организации профориентационной работы прошли инструктаж по организации и 

проведению профориентационной работы объемом 6 академических часов; 

 сформированы учебные группы для участия в профориентационных мероприятиях из числа 

обучающихся 6–11-х классов; 

 разработан план профориентационной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В период с 01.09.2023 до 24.05 2024 в рамках профориентационного минимума реализованы следующие 

мероприятия: 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.09.2024 В расписании занятий внеурочной 

деятельности 6–11-х классов 

предусмотрено проведение 

профориентационных уроков 

еженедельно (по четвергам, 1 час) 

«Россия-мои горизонты» 

Заместитель директора по 

ВР 

10.09.2023 Регистрация школы в проекте 

«Билет в будущее» – 

зарегистрировано 27 обучающихся 

8-х классов 

Заместитель директора по 

ВР 

20.09.2023 Обеспечена возможность участия в 

онлайн-диагностике обучающихся 

6–11-х классов. Приняли участие в 

диагностике 90% обучающихся 6– 

11-х классов 

Куратор «Билета в 

будущее» 

21.10.2023– 

27.10.2023 

Проведены групповые 

консультации с обсуждением 

результатов онлайн-диагностики 

Классные руководители  

Март  Обеспечена возможность участия 

родителей обучающихся 6–11-х 

классов в родительском собрании 

по профориентации 

Классные руководители  

В течение года Экскурсии на предприятия  Классные руководители  

В течение года  Участие в мероприятиях  Классные руководители  

 

Выводы: 

1. Школа реализует профориентационный минимум на основном уровне в полном объеме. План 

мероприятий включает все необходимые мероприятия, предусмотренные для основного  уровня. 

2. Мероприятиями для реализации профориентационного минимума охвачены 100 процентов 

обучающихся 6–11-х классов. 

3. В реализации профориентационного минимума используются разнообразные формы урочной и 

внеурочной деятельности, современные педагогические технологии. 

Рекомендации: 

1. Активизировать разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о возможностях участия в проекте «Билет в будущее». 
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2. Усилить контроль со стороны классных руководителей за прохождением обучающимися 

профессиональных диагностик и использованием индивидуальных 

рекомендаций, выданных детям по результатам диагностик, в построении 

индивидуальных маршрутов школьников. 

3. Привлекать родителей учащихся к участию в реализации профориентационного 

минимума. 

Профилактика и безопасность 

В целях организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в школе осуществляют свою деятельность Советы профилактики в соответствии с Положением о 

Совете, приказом о создании Советов в 2023-2024 учебном году, годовым планом работы. В 2023-2024 

учебном году были проведены 9 плановых заседаний Советов и одно внеплановое. 

За весь период 2023-2024 учебного года в школе мероприятия профилактической направленности в 

2023-2024 учебном году проводились:  

в соответствии с планом межведомственного взаимодействия; 

с планом профилактической работы на 2023-2024 учебный год; 

с планом профилактики экстремизма; 

с планом профилактики суицида; 

с планами работы Советов профилактики; 

с индивидуальными планами профилактической работы; 

с планом мероприятий профилактики зависимого поведения среди обучающихся по итогам проведения 

социально-психологического тестирования 2023-2024 учебного года. 

Сбор информации об обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется в рамках взаимодействия с сотрудниками служб профилактики. С каждой семьей, 

занесенной в банк данных, составлен план по выводу семьи из социально-опасного положения, который 

включает ряд мероприятий пооказанию социально-психологической и педагогической помощи. Для 

всех обучающихся школы кружковая деятельность является общедоступной. 

Классные руководители, педагоги дополнительного образования, привлеченные к реализации плана 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся, состоящим 

на учете, плана по выводу семьи из социально-опасного положения, осуществляют охват обучающихся 

занятиями кружков и секций, учитывая интересы и наклонности. (охват обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в 2023-2024г, дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 

- 100%); 

- организация дополнительных занятий с целью улучшения успеваемости обучающихся,  

имеющих трудности в обучении; 

- оказание помощи родителям в воспитании, обучении детей с учетом специфики психического и 

физического состояния ребенка по результатам заключения психолого -медико- педагогической 

комиссии 

- оказание помощи для предоставления документации на ПМПК для организации обучения ребенка в 

доступной для него форме; 

- проведение среди детей воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных 

факторов и причин безнадзорности и правонарушений. 

С целью формирования законопослушного поведения в школе реализуется целевая программа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Реализация Программы 

предусматривает: 

- назначение ответственных лиц за организацию профилактической работы, утверждение 

плана работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 2023-

2024 учебном году реализованы все мероприятия Плана); 

- привлечение родительской общественности в форме родительского патруля к работе, нацеленной на 

предотвращение правонарушений, совершенных несовершеннолетними (в 

2023-2024 учебном году работа родительских патрулей осуществлялись в соответствии с 

графиками выходов.). 
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- организация деятельности Советов профилактики (в 2023-2024 учебном году проведены все 

запланированные заседания) 

-организацию работы по выявлению и учету несовершеннолетних, совершающих преступления, 

правонарушения, иные антиобщественные действия; 

- осуществление контроля посещаемости в соответствии с Алгоритмом действий образовательной 

организации по контролю за посещаемостью; 

-постановку на внутришкольный учет для оказания социально-психологической и педагогической 

помощи в рамках реализации плана индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в поведении; 

- дисциплинарные взыскания обучающимся в 2023-2024 учебном году не выносились; 

- выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном положении в целях 

оказания им социально-психологической, педагогической помощи, предупреждения совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

- использование в работе методик диагностики обучающихся по выявлению подростков с проявлениями 

девиантного поведения; 

- взаимодействие с сотрудниками служб профилактики; 

- оформление правовых уголков и распространение памяток для обучающихся и родителей. 

Оказание бесплатной консультативной помощи несовершеннолетним, в соответствии с Федеральным 

законом от 1999 г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в части организации профилактической работы образовательных учреждений, 

осуществляется: 

- посредством организации консультаций и бесед для обучающихся и родителей сотрудниками служб 

профилактики. 

-при проведении воспитательных мероприятий классными руководителями, сотрудниками служб 

профилактики, заместителем директора по воспитательной работе, школьнымпсихологом, социальным 

педагогом; 

- посредством распространения памяток и информационных листов для обучающихся и родителей; 

размещения информации на школьном сайте. 

Выводы: в школе созданы оптимальные условия для формирования законопослушного поведения 

обучающихся, профилактики безнадзорности и правонарушений, асоциального поведения. Проведены и 

обобщены итоги межведомственных профилактических акций. Своевременно сформированы и 

обновлены банки данных по различным категориям учащихся и их семей. Проведена работа по 

реализации проектов антинаркотической направленности в электронных средствах массовой 

информации, в том числе в сети Интернет. Целенаправленно проводится работа по улучшению качества 

воспитания за счет формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни, формирования 

активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании. Планомерно и целенаправленно 

проводится информационно-наглядная агитация, развитие и стимулирование детского творчества. 

Рекомендации: 

1. Продолжить профилактическую работу с родителями и их детьми, намечать и реализовать 

конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога и педагога-психолога, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 

обучающимся. 

2. Социальной и психологической службе школы, классным руководителям осуществлять постоянный 

контроль за семьями, имеющими детей группы риска и неблагополучными семьями. 

3. Психолого-педагогическая поддержку осуществлять через проведение родительских лекториев, 

проведение тематических встреч и родительских собраний. 

4. Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального педагога, педагога-психолога и 

классного руководителя, но и педагогов дополнительного образования, мотивировать этих детей к 

творческой и трудовой деятельности. 

 

Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда школы выстроена с учетом принципов многофункциональности, 

вариативности, насыщенности, доступности и безопасности. Оформление помещений школы 

государственной символикой РФ, субъекта и муниципального образования, проведение церемоний 

поднятия и спуска государственного флага, исполнение государственного гимна способствуют 

развитию патриотических качеств личности школьников. 

В школе организованы места новостей, которые содержат актуальные материалы; экспозиции 

творческих работ учеников. 

В течение года пространство школы оформлялось к проведению значимых для школы событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров. 

Большинство школьников принимают активное участие в его создании. 

В течение учебного года совместно с обучающимися происходила разработка и оформление 

событийного дизайна школы: 

− к различным памятным событиям: Дню солидарности в борьбе с терроризмом; дню Победы, Дню 

России; 

− к праздникам: Дню учителя, 8 марта, Новому году – конкурс дверь в Новый год, акция «Украсим 

школу вместе; 

− к тематическим неделям: Неделя толерантности, Неделя «Мы – за здоровый образ жизни»; 

Отдельное направление работы – оформление тематических стендов к памятнымдатам и событиям 

Российской Федерации. 

Продолжена работа по озеленению пространства школы, а также школьного двора. 

На территории школы обустроены дополнительные клумбы, организовано своевременное выращивание 

рассады цветов для оформления клумб. 

Выводы: 

1. Организована системная работа по оформлению пространства школы к памятным датам, 

тематическим неделям. 

2. Не оборудованы зоны активного и спокойного отдыха, игровые зоны. 

3. Оборудованы места для оформления выставок творческих работ обучающихся. 

4. Содержание постоянных стендов по-прежнему в основном носит формальный характер, на них редко 

обращает внимание половина ученического коллектива школы. 

5. Не во всех кабинетах  оформлены классные уголки. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по оформлению пространства школы к памятным датам, тематическим неделям с 

включением «интерактивных» элементов. 

2. Разработать перспективный план оформления школьного пространства на 2024-2025 гг. 

3. Во всех классных кабинетах обеспечить оформление классных уголков с обязательным включением в 

содержание государственной символики, Правил класса. 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, 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. 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Наиболее активно работает группа школы в сети ВКонтакт. 

За год более 100 постов сделано усилиями учеников и педагогов школы. Информация МЕДИА центра о 

проведенных воспитательных мероприятиях, а также результативность конкурсов, спортивных 

соревнования, олимпиад отражалась на сайте школы, группе школы ВКонтакте, и способствовала 

положительному имиджу школы. Совет старшеклассников ежегодно организовывает обучение медиа 

службы. Отмечена высокая позитивная медийная активность школьников. 

Выводы: работу школьных медиа можно считать удовлетворительной. Информация о деятельности 

школы размещалась на сайте образовательной организации и в социальных сетях регулярно, достоверно 
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и своевременно. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу «Школьные медиа» в будущем учебном году; 

2. В сентябре 2024 года увеличить состав, привлечь творческих и заинтересованных школьников к 

работе по реализации модуля «Школьные медиа». 

3. Привлечь учащихся участвовать  в Всероссийских акциях, конкурсах и мероприятиях школы 

медийной направленности. 

 

Детские общественные организации 

В 2023 году наша школа вступила в ряды Общероссийской общественно- государственной детско-

юношеской организации «Движение первых». Создано первичное отделение РДДМ 60% обучающихся, 

«Движения первых». 

Всероссийский проект «Орлята России» - Программа развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России» проводится в целях реализации Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан российской федерации» 

зарегистрированы 40% учащиеся начальных классов. 

Создали Центр детских инициатив. Успешно работает школьное самоуправление. 

Первичное отделение РДДМ работает в полную силу, ведется еженедельная работа с активистами 

РДДМ,был создан Штаб Воспитательной Работы, который активно работает в школе. 

В нашей школе действует школьный отряд ЮИД. Ведет работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандирует правила дорожного движения среди учащихся нашей 

школы. 

Все запланированные мероприятия, в том числе приуроченные к памятным датам, проведены на 

должном уровне. Отчеты о проведенных мероприятиях размещаются в сети ВК. 

Вывод: 

1. Ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий; 

2. Активная помощь в организации со стороны учеников; 

3. Разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

4. Новые формы проведения школьных мероприятий; 

Рекомендации: 

В 2024-2025 учебном году продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

воспитанию здорового образа жизни и другим направлениям, а такжеинтенсивнее привлекать ребят к 

организации, проведению, и участию в мероприятиях, укрепить взаимное сотрудничество между 

педагогическим составом школы и учащимися. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В личностном развитии школьников за 2023-2024 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика, в том числе в развитии патриотических качеств личности обучающихся. 

2. Качество воспитательной работы школы в 2023-2024 году можно признатьудовлетворительно. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей программы 

воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное участие в классных мероприятиях. 

4. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного уровня и 

показывают хорошие результаты. 

5. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Внеурочная деятельность». При этом 

учитывались образовательные запросы родителей обучающихся. Вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность в течение учебного года можно оценить как удовлетворительную. 

6. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках модуля «Классное 

руководство» классными руководителями, а также в рамках модуля «Профилактика и безопасность» и 

деятельности общественного объединения реализована в полном объеме. По результатам анализа 

профилактической работы отмечается положительная динамика. 

7. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Взаимодействие с родителями 
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(законными представителями)» и планам воспитательной работы в классах в различных формах. 

Вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

8. Работа органов школьного ученического самоуправления осуществлялась в соответствии с планом 

модуля «Самоуправление». Работу Совета старшеклассников можно оценить как хорошую. 

9. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля «Профориентация». 

Эффективность профориентационной работы в среднем по школе можно оценить как 

удовлетворительную. 

10. Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом ШМО и 

поставленными целями и задачами воспитательной работы. По результатамработу ШМО можно оценить 

как хорошую. 

11. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы по уровням образования. Степень реализации – 98 процентов. 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МОУ «Средняя школа № 

29», качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения 

в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



259  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора школы  по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся 

 дополнительного образования  

 деятельности детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы  

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролировать выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищать права обучающихся на всех 

уровнях управления школой. Деятельность общественных организаций и органов 

ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: придания общественного характера системе 

управления образовательным процессом; создания общешкольного уклада, комфортного 

для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

 

 



261  

 

3. Организационный раздел ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

 
Федеральный учебный план федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2). 
 

Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) в 

целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов 

по Программе коррекционной работы. 

Федеральный учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули 

по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. 

Для обучающегося с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план 

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

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных 

задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы "Русский язык", 

"Математика" (за счёт 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. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/1300339265/XA00M5U2N0/
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отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные  потребности обучающихся с  ОВЗ. 

 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников    образовательных     отношений,     в     том     числе     этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

представлен следующий федеральный учебный план: 

Учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 им. Сепсяковой Т.Ф.» 

 (обновленный ФГОС) 

 



263  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю (год) 

5г 6г 7г 8г 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 5(170) 5(170) 3(102) 3(102) 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    

Математика: алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 

Математика: геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 

Вероятность и статистика   1(34) 1(34) 1(34) 

Информатика    1(34) 1(34) 1(34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1(34) 1(34)    

Общественно-

научные предметы 

История  2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 

Химия    2(68) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34)   

Технология Труд (технология) 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 1(34) 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности  и 

защиты Родины 

   1(34) 1(34) 

Физическая 

культура 

 

Адаптивная физическая 

культура 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

ВСЕГО:  27 

(918) 

 

28 

(952) 

31 

(1054) 

31 

(1054) 

32 

(1088) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Моя Карелия  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Учебные недели  34 34 34 34 34 

ВСЕГО: 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

ИТОГО: 28 

(952) 

29 

(986) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

Максимально допустимая нагрузка 28 

(952) 

29 

 (986) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

Коррекционно-развивающая область 

Психокоррекция 1 1 1 1 1 

Развитие речи 2 2 1 1 1 
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Логокоррекция 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1190) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 
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 Календарный учебный график 
 

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года: 5-9 классы 

– 34 недели. Учебный год составляет 4 четверти. Школа работает в одну смену в режиме 

пятидневной недели для 5-9 класса. 

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). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

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 каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-10 

классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-10 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-10 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 20 минут, после 

1, 2, 3 и 4 уроков – 20. 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 не более 6 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. 

 

Основная школа (5 – 9 кл.): учебные периоды – четверти. 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2024 года. 

Окончание учебного года – 28 мая  2025 года. 
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Учебные периоды Сроки Продолжительность 

четверти 

Продолжительность 

каникул 

Примечание: в 

продолжительность 

четверти не входят 

праздничные дни 

I четверть 02.09.2024 – 

25.10.2024 г. 

8 недель  (5-тидневная 

учебная неделя – 40 

дней) 

  

Осенние 

каникулы  

26.10.2024– 

04.11.2024 г. 

 10 дней  

II четверть 05.11.2024 – 

27.12.2024 г. 

7 недель + 4 дня  

(5-тидневная учебная 

неделя – 39 дней) 

  

Зимние каникулы 28.12.2024 г. – 

08.01.2025 г.  

 

 11 дней  

III четверть 09.01.2025– 

21.03.2025 г. 

10  недель  

(5-тидневная учебная 

неделя – 52 дня) 

  

Весенние 

каникулы 

22.03.2025 – 

30.03.2025 г. 

 9 дней  

IV четверть 

 

31.03.2025 –

28.05.2025 г. 

8 недель  

(5-тидневная учебная 

неделя – 39 дней) 

 1, 2 мая  

 8 и 9  мая 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

5-8 классы: 12.05 - 24.05.2025 

   Итог 5-8 классы       02.09.2024 - 

28.05.2025 г. 

34 недели (170 дней по 5-

тидневной учебной 

неделе) 

30 дней  

Летние каникулы  

5-8 классы  

29.05 – 31.08.2025 г.  95 дней  

Экзаменационный 

период  9 классы 

29  мая – 14 июня 

2025 

2 недели (5-тидневная 

учебная неделя – 10 

дней) 

  

Итог        9 классы 02.09. 2024 – 

14.06.2025 

   

Летние каникулы 

9 классы  

15.06 – 31.08.2025 г.  78 дней  

 

 

 

 

 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 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

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. 
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Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

половины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации и других). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном": разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от 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 и другие), 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. 

Организационно-педагогические условия включают: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития учащихся; 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

речевых и психофизических нарушений; 

• комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях; 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

• участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровые условия реализации АООП ООО 

Кадровое обеспечение АООП ООО строится на основе государственного задания 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники образовательного 

учреждения имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, учителя – логопеды, социальный педагог, педагог- психолог. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками- 100%. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения, реализующего АООП ООО, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. Соответствие уровня 

квалификации работников образовательного учреждения, реализующего АООП ООО, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

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

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения,  

реализующего АООП ООО, обеспечивается освоением ими дополнительных 
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профессиональных образовательных программ не реже одного раза в пять лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Необходимость организации многовариантного обучения 

учащихся с ТНР заставляет педагогов осваивать современные педагогические технологии, 

которые, учитывая особенности контингента обучающихся, позволяют повысить качество 

обучения. 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии обучения сотрудничества (командная, групповая работа, работа в 

парах) Информационно- коммуникативные технологии 

Технология развития критического мышления 

Метод проекта 

Технологии коррекционно- развивающего обучения 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение АООП ООО осуществляется в соответствии с 

основными видами деятельности Образовательного учреждения и на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Образовательным учреждением.  

Материально- технические условия реализации АООП ООО 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и 

помещения школы и организацию их пребывания и обучения (включая специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, медицинское оборудование, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). С 

целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: учебные 

кабинеты, логопедические кабинеты, кабинет социального педагога, медицинский и 

процедурный кабинеты, кабинет психологической разгрузки, компьютерный класс, 

спортивный зал, стадион, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, актовый зал. 

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения: интерактивными 

досками, АРМ ученика, оргтехникой, проекторами, экранами. 

Учебно-методическое обеспечение. 
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Библиотека образовательного учреждения укомплектована учебниками, 

учебными пособиями, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) по всем 

предметам Учебного плана, учебно-методической литературой; имеет основной 

фонд литературы, включающий художественную, научно-популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП ООО. Образовательное учреждение имеет 

доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Обучающиеся 100% обеспечены учебниками в соответствии с 

утвержденным Федеральным перечнем учебников. 

 

План воспитательной работы 
 
 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

 
Дела 

 
 

Класс 

ы 

Ориенти- 

ровочное 

время 

проведе- 

ния 

 

 
Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2024– 2025» 

Методическая помощь начинаю- 

щим классным руководителям 

 

5 – 9 

 

Сентябрь 

 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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Тематические консультации для 

классных руководителей 

 
5 – 9 

 

Октябрь 
Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

 

Рейд «Внешний вид ученика» 

 

5 – 9 

 
Октябрь 

Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО клас- 

сных руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитатель- 

ной деятельности классов и школы. 

 

5 – 9 

 

Октябрь 
Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей до- 

кументации классных руководите- 

лей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения экс- 

курсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с по- 

следующим анализом состояния 

документа 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 
Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с ро- 

дителями учащихся. 

 

5 – 9 

 
Октябрь 

Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последую- 

щим анализом состояния документа 

 

5 – 9 

 
Октябрь 

Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспи- 

тания с привлечением специалистов. 

 

5 – 9 

 

Ноябрь 

 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с ро- 

дителями учащихся: 
5 – 9 Декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и об- 

щешкольного родительских комите- 

тов 

 
5 – 9 

 
Декабрь 

Администрация школы 
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Проведение расширенного МО клас- 

сных руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитатель- 

ной деятельности классов и школы. 

 
 

5 – 9 

 

Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей до- 

кументации классных руководите- 

лей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа уча- 

щихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников уча- 

щихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последую- 

щим анализом состояния документа 

 

5 – 9 

 
Декабрь 

 
Классные руководители 

Проведение расширенного МО клас- 

сных руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитатель- 

ной деятельности классов и школы. 

 

5 – 9 

 
Март 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей доку- 

ментации классных руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа уча- 

щихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников уча- 

щихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Мониторинг состояния работы с ро- 

дителями учащихся: 
5 – 9 Март Заместитель директора по ВР 
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Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последую- 

щим анализом состояния документа 

 

5 – 9 

 
Март 

 
Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 

5 – 9 

 
Март 

 
Заместитель директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошед- 

ший год, полного анализа деятель- 

ности классного руководителя, по- 

становка целей и задач на следую- 

щий учебный год. 

 Оформление классной доку- 

ментации. 

 Подготовка списков уча- 

щихся на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 
 

Заместитель директора по ВР 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 

5 – 9 

 

Май 

Заместитель директора по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направ- 

ления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с право- 

охранительными органами 

 тематика и методика прове- 

дения классных часов 

 

 

 

 

 

 
 

5 – 9 

 

 

 

 

 

 
в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по ВР 
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 анализ эффективности вос- 

питательного процесса в классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и резуль- 

таты. 

   

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

 

Представление опыта воспитатель- 

ной работы классных руководителей 

и школы на школьном сайте, а также 

в социальных сетях и в других интер- 

нет -ресурсах с целью его популяри- 

зации; 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 
в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образо- 

вания в профессиональных конкур- 

сах в рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный руко- 

водитель», «Лучший педагог доп. об- 

разования» и др. 

 

 

 
 

5 – 9 

 

 
 

в течение 

учебного 

года 

 

 
 

Заместитель директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - класс- 

ных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 На базе ГАУ ДПО «Карель- 

ский институт развития образова- 

ния»; 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 

 

 

 

 

 
в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Участие в мониторинговых исследо- 

ваниях по проблемам воспитатель- 

ной работы, проводимых в районе и 

городе 

 

5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 
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Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ вос- 

питательных задач и целей с после- 

дующим обсуждением 

 

5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим обсужде- 

нием и анализом итогов проведён- 

ных мероприятий; 

 

 
5 – 9 

 
в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Мониторинги по классам и паралле- 

лям: 

 Уровня воспитанности уча- 

щихся; 

 Уровня правовой образован- 

ности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и вне- 

школьных мероприятиях 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 
в течение 

учебного 

года 

 
 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельно- 

сти 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие в районном семейном кон- 

курсе по безопасности дорожного 

движения «Родители-водители» 

 
5 – 9 

 
Сентябрь 

Заместитель директора по 

безопасности 

Мероприятия, направленные на фор- 

мирование компетентной роди- 

тельской общественности школы: 

 Участие родителей в форми- 

ровании Совета родителей школы; 

 Формирование общешколь- 

ного родительского комитета; 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
Заместители директора по 

УВР 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

День открытых дверей с возможно- 

стью посещения учебных и внеклас- 

сных занятий 

 
5 – 9 

 

Октябрь 

Заместители директора по 

УВР 

Заместители директора по ВР 

Классные руководители 
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Проведение спортивных праздни- 

ков: 

 «Папа, мама и я — спортив- 

ная семья» 

 «Семейные игры» 

 

 
5 – 9 

 

январь - 

февраль 

 

Учителя физической куль- 

туры 

Международный день семьи 
 

5 – 9 Май 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской обще- 

ственности с нормативными доку- 

ментами, регламентирующими дея- 

тельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МОУ «Средняя школа 

№ 29», 

 Локальные акты школы. 

 Работа Родительского 

комитета  с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов, 

работников МВД, проку- 

ратуры и др. 

 
 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости уча- 

щихся, склонных к нарушениям 

различного характера 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представи- 

телями родительской общественно- 

сти 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии совмест- 

ной деятельности по повышению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 
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уровня образованности и воспитан- 

ности учащихся 

   

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распо- 

рядке 

 О формировании здорового 

образа жизни 

 О безопасном поведении уча- 

щихся в школе, общественных ме- 

стах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым ат- 

тестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов ин- 

формационной безопасности уча- 

щихся 

 О школьном пропускном ре- 

жиме и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения 

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

 
Классные руководители 

 
Контроль работы классных и об- 

щешкольного родительских комите- 

тов. 

 

 
5 – 9 

 
в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение кон- 

ференции школьной родительской 

общественности 

 

 

 
5 – 9 

 

 
в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

 
Классные руководители 
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 Организация работы роди- 

тельских университетов с участием 

специалистов в области юриспру- 

денции, здравоохранения, педаго- 

гики, психологии. 

 Тематические беседы для пе- 

дагогического коллектива под об- 

щей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей в рам- 

ках родительского всеобуча 

   

Работа с родительской общественно- 

стью в рамках проведения соци- 

ально-психологического тестирова- 

ния, направленного на ранее выявле- 

ние потребления наркотических 

средств и психотропных веществ: 

 Подготовка и проведение ро- 

дительского собрания с родителями 

(законными представителями) обу- 

чающихся 7-9 классов на тему: 

«Необходимость проведения соци- 

ально-психологического тестирова- 

ния» 

 Утверждение состава наблю- 

дателей-родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся, участву- 

ющих в тестировании 

 Индивидуальная работа с ро- 

дителями (законными представите- 

лями) обучающихся, склонных (по 

результатам тестирования), к упо- 

треблению наркотических средств и 

психотропных веществ (в случае 

выявления и в соответствии с По- 

рядком проведения тестирования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответ- 

ствии с 

утверждён- 

ным МО РК 

календар- 

ным пла- 

ном прове- 

дения те- 

стирования 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация школы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 7-9-х 

классов 

Представители ГБУЗ РК 

«Республиканский нарколо- 

гический диспансер», МО РК 

(по согласованию) 

Инвариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Поднятие флага РФ и исполнение 

гимна РФ 

 
5 – 9 

ежене- 

дельно 

Заместитель 

директора по ВР 
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Всероссийская акция «День знаний» 

Торжественная общешкольная ли- 

нейка 

 
5 – 9 

 
1 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, Класс- 

ные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

 
5 – 9 

 
8 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Единый урок - День освобождения 

Республики Карелия от фашистских 

захватчиков 

 
5 – 9 

30 сен- 

тября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский проект «Лига Орато- 

ров» (сентябрь-май) 

 
5 – 9 

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни финансо- 

вой грамотности в учебных заведе- 

ниях» 

 
5 – 9 

сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День профессионально-техниче- 

ского образования 
5 – 9 2 октября 

 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс «На старт, 

Эко-отряд» 
5 – 9 

(сентябрь - 

май) 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская военно-спортивная 

игра «Орленок» (сентябрь-май) 
5 – 9 

Сентябрь - 

май 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Эколого-просветительский проект 

«Бумажный бум» (сбор макулатуры, 

в проекте участвуют родители, ба- 

бушки и дедушки, жители микро- 

района) 

 

 
5 – 9 

 

Сентябрь - 

май 

 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Молоды ду- 

шой» - Международный день пожи- 

лых людей 

 
5 – 9 

 
1 октября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя, Все- 

российская акция «День учителя» 

 
5 – 9 

 
5 октября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор. 

Учитель музыки 

Всероссийская акция «С Днём рож- 

дения, РДШ 

 
5 – 9 

 
Октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский урок энергосбереже- 

ния 

#Вместе ярче 

 
5 – 9 

 
Октябрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

 
5 – 9 

 
Октябрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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День народного единства 

Спортивный праздник «В единстве 

наша сила!» 

Фестиваль национальных культур 

совместно с Управлением по связям 

с общественностью АПГО «Много- 

ликая Россия!» 

 

 

 
 

5 – 9 

 

 

 
 

Ноябрь 

 

 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, учи- 

теля физкультуры, педагог- 

организатор 

День рождения школы 5 – 9 15 ноября 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности 

 
5 – 9 

 
16 ноября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященной 

Дню матери 

 
5 – 9 

 
25 ноября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 
5 – 9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «День неиз- 

вестного солдата» 

 
5 – 9 

 
Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Всероссийская акция «День Героев 

Отечества» 

 
5 – 9 

 
Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 
5 – 9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

«Здравствуй, Новый год!» 5 – 9 Декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

 

5 – 9 
 

декабрь 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Единый урок «Война. Блокада. Ле- 

нинград» 5 – 9 Январь Педагог-организатор, класс- 

ные руководители. 

День российской науки 

(8 февраля) 
5 – 9 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день кни- 

годарения 

 
5 – 9 

 
Февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России!» 
5 – 9 Февраль Учителя физической куль- 

туры 
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Школьный фольклорный праздник 

«Масленица» с участием жителей 

микрорайона 

 
 

5 – 9 

 
 

Февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители. 

 

Всероссийская акция «День защит- 

ника Отечества» 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

 
5 – 9 

 
Февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта). Концертная программа 
5 – 9 Март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 
Единый День профилактики право- 

нарушений в школе 

 
5 – 9 

 
Март 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, пе- 

дагог-организатор, социаль- 

ный педагог, психолог. 

Всероссийская акция «Мой кос- 

мос» 

 
5 – 9 

 
Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству тер- 

ритории школы 5 – 9 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Всероссийская акция «Будь здоров!» 
 

5 – 9 

 

Апрель 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, учи- 

теля физкультуры. 

День славянской письменности и 

Культуры 

 
5 – 9 

 

Май 
Заместитель директора по ВР 

Учителя русского языка и ли- 

тературы 

Всероссийская сетевая акция «Сила 

книги» 

 
5 – 9 

 

27 мая 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: 

«Знать, чтобы помнить! Помнить, 

чтобы жить!» 

 

 
5 – 9 

 

 
Май 

 
Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители 

 
Последний звонок  

Ассамблея отличников и 

хорошистов 

 

 

5 – 9 

 
Май 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным направ- 

 
5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



283 
 

лениям науки и техники, использова- 

ние сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

   

 

Всероссийская акция «Час кода» 

 

5 – 9 

 

Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

социальный педагог 

Учителя информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 
5 – 9 

 
Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

 
5 – 9 

 
Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа - диалог 

с учащимися «Безопасность в ин- 

тернете» 

Профилактическая беседа безопас- 

ность. Административная и уголов- 

ная ответственность» 

Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

 

 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Организация работы по формирова- 

нию и развитию навыков здорового 

образа жизни в соответствии с целе- 

выми программами РФ и РК 

 

 
5 – 9 

 

 
Апрель 

Педагог – психолог 

Учителя физической куль- 

туры 

Классные руководители 

Единый день детского телефона 

Доверия 
5 – 9 Май 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной без- 

опасности 

 
5 – 9 

 
Май 

Педагог –организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных 

и малообеспеченных семей: 

 Психологические консульта- 

ции по вопросам семьи, воспитания 

детей, помощи в трудных жизнен- 

ных ситуациях 

 

 

 
5 – 9 

 

 
в течение 

учебного 

года 

 

 
Социальный педагог 

Классные руководители 
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 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

   

Участие в мероприятиях КЦТТ про- 

филактической направленности 

 
5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое направ- 

ление: 

 Организация школьной при- 

кладной психодиагностики для 

определения путей и форм оказа- 

ния помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм психо- 

логического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и разви- 

вающая работа со школьниками 

 Консультирование и просве- 

щение учащихся, педагогов и роди- 

телей 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, индивидуальных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Социальное направление: 

 Профилактические мероприя- 

тия, направленные на предупре- 

ждение девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склон- 

ных к противоправному поведе- 

нию, и коррекция дальнейшего по- 

ведения 

 Организация Совета по про- 

филактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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 Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к девиа- 

нтному поведению, коррекцонные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родите- 

лями и учащимися по правовым во- 

просам 

   

 
 

Программа асоциального поведения 

 

5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 
План работы Совета  профилак- 

тики 

 
 

5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Проведение мероприятий по 

подготовке и проведению соци- 

ально-психологического тестирова- 

ния, направленного на ранее выяв- 

ление потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(далее-Тестирование): 

 Создание и утверждение со- 

става комиссии, обеспечивающей 

организационно-техническое со- 

провождение Тестирования 

 Проведение просветитель- 

ской работы с родительской обще- 

ственностью 

 Проведение Тестирования в 

соответствии с Порядком, утвер- 

жденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 

658. 

 Индивидуальная работа с ро- 

дителями (законными представите- 

лями) обучающихся, склонных (по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – 9 

 

 

 

 

 

 

 
В соответ- 

ствии с 

утверждён- 

ным МО РК 

календар- 

ным пла- 

ном прове- 

дения те- 

стирования 

 

 

 

 

 

 

 
 

Администрации школы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

7-9-х классов 
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результатам тестирования), к упо- 

треблению наркотических средств 

и психотропных веществ (в случае 

выявления и в соответствии с По- 

рядком проведения тестирования). 

   

Модуль «Здоровый образ жизни 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактиче- ских бесед с 

учащимися о форми- ровании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полез- 

ных и вредных 

 Беседы о режиме дня школь- 

ника 

 Беседы и внеклассные меро- 

приятия, посвящённые организации 

здорового питания школьников 

 

 

 

 

 
5 – 9 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 

 

 
Социальный педагог, класс- 

ный руководитель 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых здо- 

ровьесберегающим технологиям 

 
5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

 

Социальный педагог 

 

Декада ЗОЖ 

 
5 – 9 

 

Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической куль- 

туры 

Деятельность по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

здоровьесберегающим технологиям 

 

5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Спартакиада школьников 5 – 9 В течение 

года 

Учителя физкультуры, Ди- 

рекция спорта ПГО 

Мероприятие, посвященное 23 фев- 

раля «А ну-как парни» (ученики + 

родители) 

 
5 – 9 

 
Февраль 

Учителя физической куль- 

туры 

Мероприятие, посвященное 8 марта 

«А ну-ка девочки» (ученики+ ро- 

дители) 

 
5 – 9 

 
март 

Учителя физической куль- 

туры 

День здоровья 5 – 9 апрель 
Учителя физкультуры, класс- 

ные руководители 

Деятельность школьного спортив- 

ного клуба 
5 – 9 В течение 

года 

Руководитель спортивного 

клуба, учителя физической 
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   культуры 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

 
Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

 

 

 

5 – 9 

В течение 

учебного 

года по ин- 

дивидуаль- 

ному плану 

классных 

руководи- 

телей 

 
 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Посещение театров и выставок 

 

 

5 – 9 

в соответ- 

ствии 

с планом 

классных 

руководи- 

телей 

 

 

Классные руководители 

 

 
Экскурсии в музеи, знакомство с до- 

стопримечательностями города 

 

 

5 – 9 

в соответ- 

ствии 

с планом 

классных 

руководи- 

телей 

 

 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Выпуск стенгазет в классах 
 

5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

 
Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным да- 

там и значимым событиям школы. 

 
5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

 
Классные руководители 

Подготовка и размещение видеома- 

териалов в инфозоне 

 
5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов 

 
5 – 9 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Фоторепортажи о значимых собы- 

тиях школы 

 
6 – 9 

 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях 
5 – 9 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

План воспитательной работы на учебный год 

 
План воспитательной работы школы на учебный год выстраивается согласно Программе воспитания, разработанной на начало года и  

соответствует всем принципам Программы воспитания. 

 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе на    учебный  год: 

 Общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание); 

 Гражданско-патриотическое направление 

 Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание); 

 Социальное направление (адаптация в обществе, безопасность); 

 Общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность). 

Цель воспитательной работы: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Вовлечь каждого обучающегося школы в воспитательный процесс; 

2. Развивать у обучающихся самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество; 

3. Развивать физически здоровую личность; 

4. Развивать речевые компетенции, способствующие социализации; 

5. Приобрести навыки коллективного общения; 

6. Формировать активную и гражданскую позицию обучающихся; 

7. Формировать семейные ценности и нравственные нормы поведения; 

8. Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся  такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Приобщение к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям 

российского общества, формирование российской гражданской идентичности. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3. Проведение природоохранных акций. 



 

Духовно-нравственное направление 

( Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся  творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление 

(Адаптация в обществе, 

безопасность) 

1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2. Формировать у учащихся  знаний и умений, способствующих социальной адаптации, навыков в 

области безопасности жизни. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

(Проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности. 

2. Научить учащихся  использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Сохранение традиционно работающих кружков. 

2. Контроль за работой кружков. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Контингент 

             

Ответственные 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
Торжественная линейка, посвященная празднику День знаний. 01.09. 5-9 классы 

Заместитель директора 
школы по ВР, 

 педагоги-организаторы 

«Здравствуй школа!» классные часы 01.09.  5-9 классы классные руководители 

Единый урок «Мы должны это помнить», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (в связи  с трагическими 
событиями в Беслане...). 

03.09. 2 

5-9 классы Заместитель директора 
школы по ВР, 

 педагоги-организаторы, 

классные руководители. 
Проведение недели безопасности: 
05.09-день антитеррора 

06.09-день авиалесоохраны 

07.09-день Красного креста 
08.09-день безопасности дорожного движения и ж/д безопасности 

09.09-день пожарной  безопасности ,проведение эвакуации школы 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности  

05.09-09.09 

5-9 классы 
Заместитель директора 

школы по ВР, 
 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

зам.директора по 
безопасности  

Духовно-нравственное 
воспитание 

Проведение бесед о нормах поведения в школе, внешнем 

виде. 
06.09.  

7-9 классы 
 

классные руководители 

 

Устный журнал ко Дню освобождения Карелии. Возложение 

к обелиску. 
30.09  7-8 классы 

Заместитель директора 
школы по ВР, 

 педагоги-организаторы, 

классные руководители, 
педагог-библиотекарь. 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

Конкурс поделок из природного материала «Праздник урожая». 26.09. -03.10. 5-9 классы  

классные 

руководители,педагог-

организатор  

Ко дню работника леса  16.09. 5-6 классы 

классные 

руководители,педагог-

организатор 

 
Классные часы, посвященные Международному дню 

распространения грамотности.  
09.09. 5-9 классы  

Заместитель директора 

школы по ВР, 
 педагоги-организаторы, 
классные руководители. 

Социальное воспитание 
 

Месячник безопасности дорожного движения: цикл кл. часов: 
(«Мы и дорога», «Азбука безопасности»),.Встреча с инспектором 

ГИБДД (игра по ПДД). 

сентябрь 
 

5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители  



 

Ко дню Гражданской обороны. Теоретическая и практическая отработка 

плана эвакуации из здания школы. 
3 неделя 5-9 классы 

Зам.директора по безопасности 
классные руководители 

Проведение инструктажей по подготовке н/л к действиям в 

чрезвычайных, опасных ситуациях социального и криминогенного 

характера. 
1 неделя 5-9 классы 

классные руководители 

зам.директора по 

безопасности 

Поздравление от школы ко Дню дошкольного работника 23.09 5-9 
Заместитель директора 
школы по ВР, педагог-

организатор 

Самоуправление в 

школе 
в классе 

Деловая игра «Избирательная кампания» (выборы в состав 

актива школы). Работа по выявлению учащихся, обладающих 

лидерскими качествами.  

Планирование с активом школы . 

1-3 неделя 5-9 класс 

Заместитель директора 

школы по ВР; классные 
руководители, педагоги-

организаторы 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, 
личных дел обучающихся на начало года. 
Составление расписания классных часов. 

1,2 неделя 
5-9 классы 

 

Заместитель директора 
школы по ВР, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Веселые старты 21.09 5-9 классы учителя физкультуры  

 Соревнования по футболу 29.09 7 классы учителя физкультуры 

 
День здоровья. сентябрь 5-9 классы 

учителя физкультуры 
педагог-организатор 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Контингент Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Акция «Подари библиотеке книгу» (к Международному Дню 

школьных библиотек»). 
22.10 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР педагоги-

организаторы. 
Духовно-нравственное 

воспитание 
Неделя добрых дел (ко Дню пожилого человека) 29.09.-04.10. 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР 
 педагоги-организаторы, 
классные.руководители, 

    

День учителя. 05.10 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР, педагоги-
организаторы, классные 

руководители 



 

День самоуправления в школе 05.10 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР 
 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Нравственно - 

эстетическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и энергопотребление». 28.10 5-9 классы 
Заместитель директора 

школы по ВР педагоги-
организаторы 

 
Праздничный программа, посвящённая  Дню  Учителя. 05.10 

Педагоги 
школы 

Заместитель директора 

школы по ВР педагоги-

организаторы 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 
Пионербол 11.10 5-6 классы учителя физкультуры  

 
Умей сказать «НЕТ»!- мероприятие по профилактике 
табакокурения. 

28.09-04.10 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР, педагоги-
организаторы, классные 

руководители, актив школы 

 
Волейбол 

18.10. 6-7 классы 
учителя физкультуры  

25.10 8-9 классы 

Социальное 

воспитание Всероссийский урок  безопасности в сети интернет. 26-28.10 5-9 классы 

Заместитель директора 
школы по ВР ,педагоги - 

организаторы, социальный 

педагог 
Контроль 

воспитательного 

процесса 

Контроль проведения мероприятий. 
Составление плана воспитательной работы на 2 полугодие. 

в течение 

месяца 
5-9 классы 

Заместитель директора 
школы по ВР, классные 

руководители 

 
В дни осенних каникул специализированный профильный 

лагерь. 
30.10-06.11 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР ,педагоги - 
организаторы,  воспитатели 

лагеря 
 НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Мы едины» (ко Дню народного единства) 

Фестиваль народов мира. 
28.10 5-9 классы 

Заместитель директора школы по ВР 

педагоги-        организаторы,  

классные руководители 

«Педагог, чьё имя носит наша школа»- классный час. 12.11 5-9  классы 
Заместитель директора школы по ВР, 
педагоги -        организаторы, 

классные руководители 
Духовно- Конкурс творческих работ «Дорогая мама» (конкурс 21.11-25.11 5-9 Классные руководители, педагоги-



 

нравственное 

воспитание 
сочинений о маме, конкурс рисунков). 

Квест по профессиям («Мамы разные нужны,мамы 

разные важны») 

организаторы 

Праздничное видео ко Дню матери. 25.11. 5-9 классы 
 педагоги-организаторы, классные 

руководители, Заместитель 

директора школы по ВР 

Цикл классных часов, посвящённых Дню толерантности. 

Флэшмоб ко Дню толерантности 

Конкурс рисунков ко Дню толерантности 

ноябрь 5-9 классы 
Заместитель директора школы по ВР, 

педагоги-организаторы,  
 классные руководители. 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

Цикл классных часов, посвящённых Дню толерантности. 

Флэшмоб ко Дню толерантности 

Конкурс рисунков ко Дню толерантности 

Игра «Что Где? Когда?» 

ноябрь 5-9 классы 
Заместитель директора школы по ВР,  
        педагоги-организаторы,  

 классные руководители. 

Социальное 

воспитание 
Месячник по профориентации «Выбираем профессию» 

Мониторинг по профориентации с представителем 

Центра занятости 

Экскурсии на предприятия города 

ноябрь 5-9 классы 
Заместитель директора школы по ВР, 

классные руководители 

Инструктаж «Особенности движения транспорта и пешеходов 
в осенне-зимний период» «Как вести себя при ДТП. Оказание 

первой медицинской помощи» (классные часы) 

в течение 

месяца 
5-9 классы 

классные руководители 
отряд ЮИД 

 

Заместитель директора школы по ВР 
 

Самоуправление в 

школе, в классе 
Заседание актива школы Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 
в течение 

месяца 
5-9 классы 

педагоги-организаторы, Заместитель 

директора школы по ВР, классные 
руководители. 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

«Летающий мяч» 11.11 4-6 классы учителя физкультуры   

Соревнования по баскетболу 18.11 5-9 классы учителя физкультуры  

 

Мероприятие в рамках Всероссийского урока 

антинаркотической направленности «Имею право знать!» 
Профилактические беседы по безопасности на водоемах в 
зимний период 

09.11-18.11 5-9 классы 

педагоги-организаторы, 

Заместитель директора школы по 

ВР,классные руководители, актив 
школы 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 
 

 

Турнир знатоков Конституции (викторина). 
 

13.12 8-9 классы 

педагоги-организаторы, 
Заместитель директора школы 

по ВР классные руководители 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с представителем Прокуратуры г.Петрозаводска 12.12 9 классы 

педагоги-организаторы, 

Заместитель директора школы 
по ВР  

классные руководители 

Тематические уроки «Герои Отечества» (ко Дню 

неизвестного солдата). 
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (музейные 

часы, поездка в воинскую часть,возложение памятной 
гирлянды к обелискам, памятникам воинам ВОВ) 

02.12 5-9 классы 
классные руководители, 

руководитель музея, 

Уроки милосердия и доброты (к Международному Дню 

инвалидов). 
  05.12 5-7- классы Классные руководители 

Ко Дню героев Отечества (встречи с интересными 

людьми) 
09.12 5-9 классы Классные руководители 

Акция «Кормушка для пернатых» декабрь 5 классы кл. руководители 

Конкурс новогодних поделок, газет, оформления школы, 

кабинетов. 
12.12.-23.12 5-9 классы 

педагоги-организаторы, 
кл. руководители,  актив 

школы 

Новогодняя праздничная программа для начальной школы (1-

2 классы, 3-4 классы) 
 

20.12-21.12 
5-9 классы 

 

Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-организаторы, 
кл. руководители,  актив 

школы 

Новогодняя праздничная программа для уч-ся  5-9  классов. 22.12-23.12. 5-9 классы 

Заместитель директора школы 
по ВР, педагоги-организаторы, 
классные руководители, Дом  

культуры, актив школы 

Семейное 
воспитание 
 
Социальное 
воспитание 

Родительские собрания. 
3-4 неделя  

 
5-9 классы классные руководители 

Проведение инструктажей «Безопасные зимние каникулы, 

«Осторожно, тонкий лед» (соблюдение правил безопасности в 
быту, ПДД, ППБ, правил поведения на льду, вблизи водных 

объектов) 

в течение 
месяца 

5-9 классы классные руководители 

Самоуправление 
в школе, 
в классе 

Заседание актива школы. Планирование работы на 2 
полугодие. 

еженедельно 5- 9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР,педагоги-организаторы, 

актив школы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Веселые старты. 13.12 5 классы учителя физкультуры  

Муравейник (спортивное мероприятие). 19.12. 5 классы учителя физкультуры  

 

ЯНВАРЬ 



 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные 

Патриотическое 

воспитание Единый урок Мужества, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда .Классные часы для уч-ся младших классов 
27.01. 5-9 классы 

Заместитель директора школы по 
ВР., педагоги-организаторы, актив 

школы 

Подготовка к Смотру строя и песни. 23.01-06.02 5-9 классы 
классные руководители, учителя 

физкультуры 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 
Акция «Кормушка» 

в течение 
января 

5-9 классы 
классные руководители, 

 

 
Фестиваль снежных и ледовых фигур «Школьная 
гиперборея» 

30.01-10.02 5-9 классы 

Заместитель директора школы по 

ВР., педагоги-организаторы, актив 

школы, классные руководители 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

еженедельно 

Президентское многоборье 20.01 5-6 классы учителя физкультуры  

Самоуправление 

в школе 
в классе 

 

Заседание  актива школы. Подготовка к патриотическому 
месячнику 

еженедельно 5-9 классы 
Заместитель директора школы по 

ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 Ко Дню Юного героя-антифашиста (встреча с 

представителями движения Юнармия). 
03.02 

 
5-7 классы 

Заместитель директора школы по 
ВР, педагоги- организаторы 

кл. руководители 

Ко Дню защитника Отечества «Смотр строя и песни». 21-22.02 5-9 классы 

Заместитель директора школы по 
ВР 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Конкурс сочинений «Мой дед-солдат» февраль 5-8 классы 

Заместитель директора школы по 
ВР,педагоги-организаторы, 

классные руководители. учителя -



 

филологи 

Акция «Загляните в армейский альбом» февраль 5-9 классы 
Заместитель директора школы по 

ВР,педагоги-организаторы, 
классные руководители. 

 

Акция «Письмо солдату-воину СВО» февраль 5-9 классы 

Заместитель директора школы по 

ВР, 
педагоги-организаторы, классные 
руководители. 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

Почта «Валентинок» ко Дню Святого Валентина 
Участие в Гиперборее. 
Акция «Покормите птиц зимой»  

14.02 
февраль 

5-9 классы 
 

 педагоги-организаторы 
 

Классные руководители 

 Рисуем «Калевалу» конкурс рисунков к Дню эпоса 

«Калевала» 
15.02.-28.02. 5-7 классы 

педагоги-организаторы 
Классные руководители 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

«Зимняя перезагрузка» Спортивные соревнования 06.02 7-9 классы учителя физкультуры  

Военно-спортивная игра  «Зарница»  24.02 5-9 классы 

Заместитель директора школы по 

ВР, 
педагоги-организаторы, классные 

руководители, учителя физкультуры  

 
Конкурс презентаций «Всем, кто хочет быть здоров». февраль 5-6 классы 

классные руководители, педагоги-

организаторы 
Семейное 

воспитание 
Родительские собрания  
 

3 неделя 5-9 классы 
Классные руководители, педагог-

психолог 

 Изготовление своими руками подарков родителям к 

праздникам. 
февраль 5 классы Классные руководители 

Самоуправление 
в школе, в классе 

Заседание актива школы. Подготовка к празднику 8 
марта 

еженедельно 5-9 классы 
Заместитель директора школы по ВР, 

советник по воспитанию 
Методическая 

работа 
Организация работы по профилактике ПДД классными 

руководителями 
2 неделя 5-6 классы 

Заместитель директора школы по 

ВР, классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 
Организация и проведение классных часов.  февраль 5-9 классы Заместитель директора школы по ВР. 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные 



 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

День воссоединения Крыма с Россией (проведение классных 

часов) 
17.03 5-9 классы 

Заместитель директора школы 

по ВР,педагоги-организаторы 

Нравственно - 

эстетическое 

воспитание 

Праздничный видео- концерт, посвященный международному 

Дню 8 марта «Для милых мам» 
 

07.03 5-9 класс 
Заместитель директора школы 
по ВР,педагоги-организаторы,  

музыкальный руководитель 

Игровая программа «Масленица широкая» 
 

март 5-9 
Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-организаторы. 
 

Семейное 
воспитание 

Университет для родителей / Психологический тренинг для 
родителей 
«На пороге взрослой жизни»  

3 неделя 9 классы  педагог-психолог 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 
Спортивный праздник «Зимние забавы» 17.02 5-9 классы 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Спортивные соревнования по пионерболу 22.03 5-7 классы учителя физкультуры  

Беседы «Токсикомания, наркомания, пивной алкоголизм» 

- встречи с специалистом наркологического диспансера. 
 7-9 классы 

Заместитель директора школы 
по ВР, педагоги-организаторы. 

Социальное 

воспитание 
Классные часы по правилам поведения во время 

каникул. 
 

 

24.03. 5-9 класс 
классные руководители, 

зам.директора по безопасности 

«Осторожно, тонкий лед!» (инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения на водных объектах в период ледостава) 
2 неделя 5-9 классы 

классные руководители, 

зам.директора по безопасности 
Самоуправление 

в школе 
Заседание актива школы еженедельно 5-9 классы 

Заместитель директора 

школы по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные 

Духовно-

нравственное  
Патриотическое 
воспитание  

Конкурс рисунков к Дню космонавтики «Вселенная 

моими глазами» 
03.04.-11.04. 5 классы 

Заместитель директора школы 
по ВР, педагоги-организаторы 

Локации «Будет весело» (к Дню смеха) 31.03 5-9 классы  



 

Петрозаводск-город воинской славы 

Проведение классных часов, на уроках истории 
06.04 5-9 классы 

Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-организаторы, 
учителя истории, классные 

руководители 

Акция «Мы рисуем Победу» 24.04-04.05. 5-6 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-
организаторы,кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

К Всемирному Дню здоровья веселые старты «Спорт – 

здоровое будущее!» 
Профилактические  беседы по здоровому образу жизни с 
привлечением специалистов 

07.04 5-9 классы учителя физкультуры 

Конкурс плакатов «Скажи нет курению!» 05.04-07.04. 5-9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-
организаторы,кл.руководители 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 07.04. 
5-9 классы 

 
учителя физкультуры, 

классные руководители 

День птиц 31.03. 5-9 классы 
классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Социальное 

воспитание 

Инструктаж по ОБЖ» Правила поведения на улице, в 

транспорте,  на водоёмах в весенний период» 
 Тематический урок по ОБЖ .Правила оказания первой 

помощи. 

В течение 

месяца 
5-9 классы классные руководители 

Самоуправление 

в школе, 
в классе 

Заседание  актива школы. Подготовка к празднованию Дня 

Победы. 
 

еженедельно 5-9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Организация и проведение классных часов по тематике « 
Формирование здорового образа жизни.». 

в течение 
месяца 

5-9 классы 
Заместитель директора 
школы по ВР 

 

Май   

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Сроки Контингент  Ответственные  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Конкурс-выставка открыток-поздравлений «Весна - 1945 
года» 

03.05.-05.05. 5-6 классы 
 педагоги-организаторы, 
классные  руководители,  

«Мы помним, мы гордимся» Торжественный митинг  08.05 5-9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-организаторы, 



 

классные руководители 

«Бессмертный полк», торжественное шествие, посвященное 

героям Великой Отечественной войны 
09.05 5-9 классы 

Заместитель директора школы 

по ВР, кл. руководители 
Духовно-

нравственное 

воспитание 

Семейный праздник по классам «Папа, мама, я» (ко Дню 
Семьи). 

12.05 5-9 классы 
Заместитель директора школы 
по ВР, педагоги-организаторы 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Подготовка к «Последнему звонку» 17.04-19.05 9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

«Последний звонок» 23.05 9 классы 

Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-

организаторы,классныеруково
дители 

Ассамблея достижений  31.05 5-9 классы 

Заместитель директора школы 

по ВР, педагоги-организаторы ,  
классные руководители 

Классный час «Психологическая подготовка обучающихся к 

экзаменам». 
1 неделя 9 классы  педагог-психолог 

Инструктаж «Безопасные каникулы» («Мой друг-велосипед», 
«Как вести себя на улице летом», «Правила поведения на 

водоемах, в близи водных объектов», «Железная дорога – 

зона повышенной опасности», «Безопасность в быту, в 

городе, в лесу») 

29.05-.31.05 5-9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР, 
классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 
 Полоса препятствий (спортивное мероприятие) 05.05 5-8 классы 

учителя физкультуры, 
классные руководители 

 Семейное 
воспитание 

Родительские собрания «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей родителями (законными 

представителями) в летний период.» 

4 неделя 

месяца 
5-9 классы 

Заместитель директора школы 
по ВР, 

классные руководители 
Самоуправление 
в школе 

Заседание   актива школы. Подведение итогов года. еженедельно 5-9 классы 
Заместитель директора школы 

по ВР 
Методическая 

работа 
Анализ воспитательной работы/планирование работы на 2023-

2024 учебный год. 
4 неделя 5-9 классы 

Заместитель директора школы 

по ВР, классные руководители 
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Тематика внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

 День знаний 

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя 

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского 

 День российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 
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 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гим- 

нов РФ и СССР С. В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые! 

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Урок «Россия-страна возможностей» 

ПО ИТОГАМ КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ ФОРМУЛИРУЮТСЯ ВОПРОСЫ И ЗА- ДАНИЯ ДЛЯ 

ОБСУЖДЕНИЯ ДОМА С РОДИТЕЛЯМИ 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: 

5-6, 7-9 классы. Домашнее задание (одно по выбору): 1. Напишите письмо че- ловеку, который 

является для вас героем. На каком основании вы сделали свой выбор? 2. Напишите сочинение-

миниатюру на одну из тем: «Моя семья – опора России», «Герои, о которых мало говорят», 

«Мой дом – моя страна», 

«Лучший город России – это …» (дети выбирают город самостоятельно); «Мы 

– надежда России». 3. Обсудите с родителями, хотели бы вы поучаствовать в 

акции «Письмо солдату». Что бы вы написали в этом письме? 4. Дамир Юсу- 

пов, герой России, сказал: «Главное — что все вернулись домой». Как вы по- 

нимаете смысл этой фразы? Обоснуйте свой ответ. 5. В любой технике выпол- 

ните рисунок на одну из тем по выбору: «Мы – одна страна», «Когда все дома», 

«Герои рядом». Устройте выставку рисунков в классе. Расскажите однокласс- никам о своем 

рисунке. 

 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в со- ответствии с 

планами учебных курсов предусматривает: 
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 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб- 

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрос- 

лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об- 

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре- 

деленные социально значимые формы поведения; 

 оказание поддержки в детских объединениях школьников с ярко выра- 

женной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятель- ности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов, по- требностей самих учащихся, пожеланий 

родителей (законных представите- лей) и материально-технических возможностей школы. 

Спортивно-оздоровительное направление. Деятельность способ- 

ствует всестороннему 

гармоническому развитию личности учащегося, воспитанию ценностного отношения к 

здоровью; формирование мотивации к сохранению и укрепле- нию здоровья, в том числе через 

занятия спортом. 

Гражданско-патриотической направление. Деятельность направ- 

лена на воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и патрио- тизма, формирование 

активной жизненной позиции и правового самосознания 
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школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям об- щества 

Общеинтеллектуальное направление. Деятельность направлена на 

воспитание 

творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие интеллекту- ально-творческого 

потенциала. Курсы внеурочной деятельности, направлен- ные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, по- литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

Художественно-эстетическое направление. Курсы внеурочной дея- тельности и 

объединения ОДОД, создающие благоприятные условия для про- социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить пре- красное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Социальное направление. Деятельность направлена на воспитание 

ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осу- ществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра- бота с родителями или законными представителями 

школьников осуществля- ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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 общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительский клуб, на котором обсуждаются вопросы возрастных осо- 

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия ро- 

дителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 привлечение родителей, бабушек и дедушек к участию во всероссийских 

диктантах, организуемых и проводимых в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж- 

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 «ЕГЭ для родителей» - написание пробного экзамена, участие родитель- 

ской общественности как общественных наблюдателей на ВПР, ГИА; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекоменда- 

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра- 

ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

 круглый стол родительской общественности с директором и админи- 

страцией; 

 реализация социально-значимых проектов (ежегодная акция «Бумаж- 

ный бум» и др.); 

 организация проверки школьного питания; 

 создание учительско-родительских, детско-родительских сообществ, 

объединений: 
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 проект «Педагогическая среда» - организация на базе школы твор- 

ческих встреч с известными горожанами, представителями власти, 

культуры; 

 проект «Детское чтение» совместно с Национальной библиотекой; 

 родительские форумы при интернет-сайте школы и группы в социаль- 

ных сетях (VK) с целью освещения деятельности школы в информаци- 

онном пространстве, привлечения внимания родителей к школе, на ко- 

торых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осу- 

ществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон- 

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах (советах профилак- 

тики), собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 участие родителей в развивающих беседах, проводимых классным руко- 

водителем, целью которых, в широком смысле, является более успешное 

достижение обучающимся, имеющим низкие образовательные резуль- 

таты, целей основной общеобразовательной программы основного об- 

щего образования; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь- 

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

(участие родителей в конкурсах, проектах (спортивные семейные меро- 

приятия к 23 февраля, 8 марта; Бессмертный полк,) в оформлении школы 

к мероприятиям: Новый год и т.д.); 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель- 

ных усилий педагогов и родителей. 
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20.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОУ 

«Средняя школа № 29». ПКР разрабатывается для обучающихся с трудно- стями в обучении и 

социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направ- лена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагоги- ческой помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и лич- ностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучаю- 

щихся, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педа- 

гогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их раз- 

вития, личностного становления, проведение индивидуальных и группо- 

вых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основ- 

ного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей со- циальной адаптации 

обучающихся, особенностей и имеющихся условий обра- зовательного процесса в МОУ «Средняя 

школа № 29». 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позво- ляющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучаю- щихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориенти- рована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потреб- ностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образова- ния, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает 

организацию индивидуально-ориентированных коррек- ционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение инди- видуальных образовательных потребностей, 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности 

специали- стов в программу коррекционной работы устанавливается соответственно за- просу. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развиваю- щей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психо- лого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и пси- холого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает созда- ние системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей де- ятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

 
Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для само- реализации в 

обществе. 

Задачи ПКР МОУ «Средняя школа № 29» отражают разработку и реализацию содержания 

основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей, обучаю- 
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щихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучаю- 

щимся специализированной помощи при освоении основной образова- 

тельной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организацион- 

ных условий для получения основного общего образования обучающи- 

мися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррек- 

ционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом осо- 

бенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуаль- 

ных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального со- 

провождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и 

ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта- 

ции и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и соци- 

ализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь- 

ного пространства при переходе от начального общего образования к основ- 

ному общему образованию, способствует достижению личностных, мета- 

предметных, предметных результатов освоения основных образовательных 
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программ основного общего образования, необходимых школьникам с труд- 

ностями в обучении и социализации для продолжения образования. Прин- 

цип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разде- 

лами программы основного общего образования: программой формирова- 

ния универсальных учебных действий, программой воспитания и социали- 

зации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специ- 

алиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям не- 

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения под- 

хода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подхо- дах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социа- лизации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре- шении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психо- лого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совмест- ную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-ло- гопед, социальный педагог). 
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2. Система условий реализации ООП ООО на основе ФОП ООО 

 

 Описание кадровых условий реализации ООП ООО на 

основе ФОП ООО 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способ- ными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образователь- ной 

программы основного общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работни- 

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, реа- 

лизующего образовательную программу основного общего образова- 

ния. 

 
Анализ кадровых условий (педагогические работники) 

МОУ «Сред- няя школа №29» 

МОУ «Средняя школа №29» укомплектована кадрами, имеющими необ- ходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образова- тельной программой 

образовательного учреждения, способными к инноваци- онной профессиональной 

деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон- кретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенно- стей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компе- тентности работников 

образовательного учреждения служат квалификацион- ные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справоч- нике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квали- фикационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представ- лено в 

таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здра- воохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы, что позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

№ п/п Должность Всего пе- 

дагогиче- 

ских 

работни- 

ков 

Количе- 

ство педа- 

гогов, ко- 

торым 

установ- 

лена выс- 

шая ква- 

лификаци- 

онная ка- 

тегория 

Количе- 

ство педа- 

гогов, ко- 

торым 

установ- 

лена пер- 

вая квали- 

фикацион- 

ная кате- 

гория 

Количество 

педагогов, 

работающих 

без катего- 

рии 

1. Директор 1 1 - - 

2. Заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе 

2 1 1 - 

3. Заместитель директора по воспита- 

тельной работе 

1 - - 1 

4. Учитель русского языка 

и литературы 

5 - - 5 

5. Учитель математики 2 - - 2 

6. Учитель истории и обществозна- 

ния 

2 - - 2 
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7. Учитель английского языка 6 3 - 3 

8. Учитель географии 1 - - 1 

9. Учитель биологии 1 - - 1 

10. Учитель физики 1 - - 1 

11. Учитель химии 1 - 1 - 

12. Учитель информатики и ИКТ 1 - - 1 

13. Учитель физической культуры 3 - 1 2 

14. Учитель музыки 1 1 - - 

15. Учитель изобразительного 

искусства 

1 1 - - 

16. Педагог-психолог 1 - - 1 

17. Социальный педагог 1 - - 1 

18. Педагог- организатор ОБЖ 1 - - 1 

19. Педагог- организатор 1 - - 1 

20. Учитель логопед 1 - - 1 

21. Учитель технологии 2 1 - 1 

 ИТОГО: 36 8 3 25 

 Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории: 

 22% 8% 70% 

 

Награды педагогических работников школы 
 

Почетные звания, награды, ученые степени Количество 

Почетный работник общего образования РФ 4 

Заслуженный учитель Республики Карелия 1 

Почетная грамота 
Министерства образования и спорта Республики Карелия 

7 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогиче- ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации явля- ется 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образова- ния происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

МОУ «Средняя школа №29» подбирает квалифицированные кадры, готовые к 

реализации основной образовательной программы основного об- щего образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятель- ности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических ра- ботников 

 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели 

Формирование Сформированность данных Позитивная динамика уровня 

учебно-предметных компетентностей предпола- обученности учащихся в тече- 

компетентностей у гает наличие знаний, умений ние учебного года, в течение 

обучающихся (пред- и способностей обучающихся, всего учебного периода. 

метные результаты) обеспечивающих успешность Увеличение количества (%) обу- 

 освоения ФГОС и образова- чающихся, участвующих, а 

 тельных программ школы также победивших в предмет- 

 (способность применять зна- ных олимпиадах, конкурсах раз- 

 ния на практике, способность личного уровня. 

 к обучению, способность Увеличение количества творче- 

 адаптации к новым ситуа- ских (научных, проектных и др.) 

  работ обучающихся по данному 
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 циям, способность генериро- 

вать идеи, воля к успеху, спо- 

собность к анализу и синтезу 

и др.). Данный критерий поз- 

воляет судить о профессиона- 

лизме и эффективности ра- 

боты учителя. 

предмету, представленных на 

различных уровнях. 

Формирование соци- 

альных компетентно- 

стей (личностные ре- 

зультаты) 

Сформированность данного 

типа компетентности предпо- 

лагает способность обучаю- 

щихся брать на себя ответ- 

ственность, участвовать в сов- 

местном принятии решения, 

участвовать в функциониро- 

вании и в улучшении демо- 

кратических институтов, спо- 

собность быть лидером, спо- 

собность работать автономно. 

Активность обучающихся в 

жизни и решении проблем 

класса, школы, окружающего 

социума посредством участия в 

школьном самоуправлении, со- 

циальных проектах. 

Сформированность правового 

поведения: отсутствие правона- 

рушений у учеников за отчет- 

ный период, участие в конкур- 

сах на знание основ права. 

Процент успешно социализиру- 

ющихся учеников. 

Наличие индивидуальных обра- 

зовательных маршрутов для 

обучающихся, ориентирован- 

ных на получение доступного 

образования. 

Участие в разнообразных 

межвозрастных социально зна- 

чимых проектах. 

Формирование поли- 

культурных компе- 

тентностей (личност- 

ные результаты) 

Поликультурная компетент- 

ность предполагает понима- 

ние различий между культу- 

рами, уважение к представи- 

телям иных культур, способ- 

ность жить и находить общий 

Отсутствие конфликтов на меж- 

национальной и межконфессио- 

нальной основе. 

Участие обучающихся в про- 

граммах международного со- 

трудничества. 
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 язык с людьми других куль- 

тур, языков, религий. 

Участие в мероприятиях, посвя- 

щенных укреплению взаимопо- 

нимания, взаимной поддержки и 

дружбы между представителями 

различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. 

Формирование об- Содержание данного крите- Увеличение доли детей, участ- 

щекультурных ком- рия отражает духовно-нрав- вующих в оздоровительных, 

петентностей (лич- ственное развитие личности, здоровье формирующих меро- 

ностные результаты) её общую культуру, личную приятиях различного вида и 

 этическую программу, уровня. 

 направленное на формирова- Увеличение количества обучаю- 

 ние основы успешной само- щихся, участвующих в спортив- 

 развивающейся личности в ных соревнованиях различного 

 мире человека, природы и уровня. 

 техники. Увеличение количества обучаю- 

  щихся, занятых творческими ви- 

  дами деятельности. 

  Увеличение количества обучаю- 

  щихся, участвующих в экологи- 

  ческих акциях, конкурсах раз- 

  личного уровня. 

Формирование ком- Данный тип компетентностей Позитивная динамика результа- 

муникативных ком- отражает владение навыками тов обучения по русскому 

петентностей (мета- устного и письменного обще- языку, иностранным языкам. 

предметные резуль- ния, владения иностранными Наличие авторских публикаций 

таты) языками, а также умение ре- обучающихся в различных ви- 

 гулировать конфликты нена- дах изданий. 

 сильственным путем, вести Благоприятный психологиче- 

 переговоры. ский климат в классном коллек- 

  тиве. 

  Наличие практики конструктив- 

  ного разрешения конфликтных 

  ситуаций. 
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Формирование ин- 

формационных ком- 

петентностей (мета- 

предметные резуль- 

таты) 

Владение современными ин- 

формационными технологи- 

ями, понимание их силы и 

слабости, способность крити- 

чески относиться к информа- 

ции, распространяемой сред- 

ствами массовой информа- 

ции. 

Использование в проектной, ис- 

следовательской и других видах 

деятельности ИКТ-технологий. 

Увеличение количества (%) обу- 

чающихся, принимавших уча- 

стие, а также победивших в 

олимпиадах и других конкурс- 

ных мероприятиях по информа- 

тике различного уровня. 

Формирование учеб- 

ных компетентно- 

стей (метапредмет- 

ные результаты) 

Способность учиться на про- 

тяжении всей жизни, самооб- 

разование 

Устойчивый интерес школьни- 

ков к чтению специальной и ху- 

дожественной литературы. 

Систематическое выполнение 

домашней работы, выбор уров- 

ней для выполнения заданий. 

Использование опыта, получен- 

ного в учреждениях дополни- 

тельного образования в школе и 

классе. 

Увеличение количества творче- 

ских (научных, проектных и др.) 

работ обучающихся по предме- 

там ООП, представленных на 

различных уровнях. 

Умение учиться: определять 

границу знания-незнания, де- 

лать запрос на недостающую 

информацию через посещение 

дополнительных занятий, через 

консультации педагогов. 

 

В течение года педагогический коллектив повышает свою професси- ональную 

компетентность через самообразование, участие в работе МО 
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учителей, в методической работе школы, города, республики. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го- товность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в си- 

стему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образова- 

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу- 

чающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методиче- 

скими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к вве- дению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности пе- дагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Цель: Создание научно-методической базы для успешной реализа- ции ФГОС 

ООО 

Задачи: 

 эффективное использование и развитие профессиональных умений 

педагогов, работающих в условиях введения ФГОС ООО; 

 систематическое ознакомление с нормативной и методической доку- 

ментацией по вопросам соответствия требованиям новых образова- 

тельных стандартов; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с 

учетом требований ФГОС ООО; 

 выработка единых требований к системе оценки достижений уча- 

щихся и инструментарий для оценивания результатов обучения; 
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 разработка системы промежуточного и итогового мониторинга уча- 

щихся; 

 выявление запросов родителей и учащихся к организации внеуроч- 

ной деятельности; 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие с 

современными требованиями к формированию УУД. 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа ос- 

новного общего образования школы; 

 нормативная база образовательного учреждения приведена в соот- 

ветствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспе- 

чение и т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристи- 

ками должностные инструкции работников школы; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в об- 

разовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующие установление зара- 

ботной платы педагогических работников школы, в том числе стиму- 

лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ; 

 заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с пе- 

дагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации обра- 

зовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 
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деятельности учащихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровож- 

дение введения ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Организация методической 

работы Мероприятия: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собствен- 

ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

 Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

 Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной про- 

граммы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осу- 

ществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педа- 

гогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП 

ООО на основе ФОП ООО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реали- зации 

основной образовательной программы основного общего образова- ния являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации об- 

разовательного процесса по отношению к уровню начального об- 

щего образования с учетом специфики возрастного психофизиче- 

ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверси- 

фикации уровней психолого-педагогического сопровождения участ- 

ников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентно- 

сти участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с уче- том специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в под- ростковый, могут включать: 

 учебное сотрудничество, 

 совместную деятельность, 
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 разновозрастное сотрудничество, 

 дискуссию, 

 тренинги, 

 групповую игру, 

 освоение культуры аргументации, 

 рефлексию, 

 педагогическое общение, 

 информационно-методическое обеспечение образовательно-вос- 

питательного процесса. 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специ- алисты 

разного профиля: заместитель директора по ВР, социальный педа- гог, педагог-

организатор, учителя, классные руководители. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участ- ников 

образовательного процесса на уровне основного общего образова- ния можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического со- провождения: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне образовательной организации. 

Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогиче- 

скойкомпетентности обучающихся: 

 диагностика (индивидуальная или групповая (скрининг)), направлен- 

ная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень обра- 

зования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (может носить диагности- 

ческий, стимулирующий, рекомендательный характер, служить 
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средством повышения психолого-педагогической грамотности), ко- торое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организа- ции; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор- 

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного вре- 

мени; 

 проведение психологических занятий с обучающимися в рамках раз- 

вивающей / коррекционной / просветительской / профилактической 

работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 

 проведение тематических классных часов; 

 реализация проектов Школьного Самоуправления; 

 проведение различных мероприятий по отдельным направлениям 

воспитательной работы. 

Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогиче- ской 

компетентности педагогических и административных работников об- разовательного 

учреждения, а также родителей (законных представителей) обучающихся: 

 консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер, служить средством повышения психо- 

лого-педагогической грамотности); 

 участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

 участие в педагогических советах и методических объединениях с 

выступлениями на актуальные темы, 

 проведение семинаров, направленных на развитие психологической 

культуры педагогических и руководящих работников образователь- 

ного учреждения. 
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К основным направлениям психолого-

педагогического сопро- вождения относятся: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на 

уровне ОО. 

Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, 

коррекционная работа, развивающая работа, консультирование, просвеще- ние. 

Основные мероприятия: 

 проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонно- 

стей учащихся, их потенциальных возможностей в процессе обуче- 

ния и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также вы- 

явление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, со- 

циальной адаптации; 

 проведение психологических занятий с обучающимися в рамках раз- 

вивающей / коррекционной / просветительской / профилактической 

работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 

 консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательной деятельности в вопросах развития, вос- 

питания и обучения; 

 проведение тематических классных часов; 

 проведение различных мероприятий по отдельным направлениям 

воспитательной работы. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. Формы 

сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, 

профилактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 
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 мониторинг успеваемости; 

 проведение психодиагностики; 

 консультирование по результатам диагностики; 

 проведение семинаров, направленных на повышение психологиче- 

ской грамотности и развитие психологической культуры педагогиче- 

ских и руководящих работников образовательного учреждения. 

Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. Уровни 

сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

профилактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 

 проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 

 организация работы одаренных детей над исследовательскими и 

творческими проектами в режиме наставничества (в качестве настав- 

ника может выступить ученый, деятель науки или культуры, специа- 

лист высокого класса); 

 разработка проектов, предназначенных для удовлетворения посто- 

янно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образова- 

тельных потребностей одаренных детей и позволяющих обеспечить 

развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности; 

 участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олим- 

пиадах, научно-практических конференциях и семинарах; 

 мониторинг личностного, когнитивного развития одаренных детей; 

 индивидуализированная психологическая поддержка одаренных де- 

тей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям), педагоги- 

ческим работникам и другим участникам образовательных отноше- 

ний в вопросах развития, воспитания и обучения одаренных детей. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви- жения 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, про- свещение. 

Основные мероприятия: 

 проведение педагогами практических занятий по отдельным темам, 

занятий по анализу результатов олимпиад (контрольных работ) и раз- 

бора решения заданий, проведение консультаций по возникшим про- 

блемам; 

 организация системы кружков, факультативов, элективных курсов с 

использованием возможностей учреждений дополнительного обра- 

зования детей, культуры и спорта; 

 создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся 

к олимпиадам, в целях реализации взаимопомощи, передачи опыта 

участия в олимпиадах, психологической подготовки новых участни- 

ков; 

 составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде 

для каждого обучающегося. 

Формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без- опасного 

образа жизни. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОО. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвеще- ние. 

Основные мероприятия: 

 цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зави- 

симости и табакокурения; 
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 проведение спортивных слетов, выездов, организация спортивных 

праздников, участие в спартакиаде школ города, в региональных 

этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и в спортивных играх «Президентские 

спортивные игры»; 

 участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»; 

 чтение лекций специалистами медицинских центров города; 

 проведение тематических классных часов; 

 проведение недели ОБЖ (решение ситуационных задач, просмотр 

видеофильмов соответствующей тематики и др.); 

 проведение психологических занятий с учащимися. 

Развитие экологической культуры. 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОО. Формы 

сопровождения: развивающая работа, профилактика, просве- 

щение. 

Основные мероприятия: 

 проведение недели экологии (экологическое просвещение, обсужде- 

ние актуальных вопросов охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, просмотр экологических фильмов из 

разных стран мира); 

 объединение школьных коллективов вокруг решения социально зна- 

чимых экологических проблем территории, района, участие в соот- 

ветствующих городских акциях; 

 распространение в образовательном учреждении экологической ли- 

тературы; 

 подготовка и распространение средств наглядной агитации и инфор- 

мационной поддержки экологического образования в образователь- 

ном учреждении. 
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Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб- ностями и 

особыми возможностями здоровья. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развиваю- щая работа, 

коррекционная работа, профилактика, просвещение. 

Основные мероприятия: 

 проведение диагностики с целью выявления детей с особыми обра- 

зовательными потребностями; 

 индивидуализированная психологическая поддержка детей с осо- 

быми образовательными потребностями; 

 оказание помощи родителям (законным представителям), педагоги- 

ческим работникам и другим участникам образовательных отноше- 

ний в вопросах развития, воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 работа по формированию толерантности к детям с особыми образо- 

вательными потребностями. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

просвещение. 

Основные мероприятия: 

 проведение психологических занятий с обучающимися по формиро- 

ванию навыков общения; 

 консультирование по проблемам межличностного общения; 

 проведение различных общешкольных и классных мероприятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков в разновоз- 

растной среде и среде сверстников. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
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Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОО. Формы 

сопровождения: консультирование, развивающая работа, про- 

свещение. 

Основные мероприятия: 

 участие в российском движении школьников (РДШ); 

 создание условий для проведения занятий по интересам в рамках дет- 

ского объединения, а также мероприятий самого объединения (сбо- 

ров, встреч актива и т. д.); 

 подготовка и проведение Дня самоуправления, приуроченного ко 

Дню учителя и 8 Марта; 

 разработка проектов (программ) детских объединений; 

 проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, лите- 

ратурной гостиной, литературных переменок и других мероприятий, 

направленных на поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про- фессиональной 

сферы деятельности. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. Формы 

сопровождения: диагностика, консультирование, просвещение. Основные 

мероприятия: 

 проведение диагностики профессиональных склонностей и профес- 

сионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен- 

ций, необходимых для продолжения образования и выбора профес- 

сии (8-ые и 9-ые классы); 

 проведение консультирования по итогам диагностики, информиро- 

вание обучающихся об особенностях различных сфер профессио- 

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий; 
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 чтение курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9- 

ых классов в рамках предпрофильной подготовки; 

 организация и проведение профориентационных экскурсий школь- 

ников на предприятия, в организации, учреждения, учебные заведе- 

ния. 

 
 Финансово-экономические условия реализации ООП 

ООО на ос- нове ФОП ООО 

Финансово-экономические условия реализации программы обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 возможность исполнения требования Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной про- 

граммы основного общего образования и части, формируемой участ- 

никами образовательного процесса, включая внеурочную деятель- 

ность; 

 структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется исходя из рас- ходных обязательств на 

основе муниципального задания администрации Петрозаводского городского округа 

по оказанию муниципальных образо- вательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Муниципальное задание от администрации Петрозаводского город- ского 

округа по оказанию муниципальных образовательных услуг обеспе- чивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых МОУ «Средняя школа 

№29» данных услуг размерам направляемых на эти 
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цели средств бюджета. Показатели, характеризующие реализацию требо- ваний 

Стандарта при оказании образовательных услуг, отражают их мате- риально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квали- фикацию и опыт 

работников. 

Формирование муниципального задания по оказанию образователь- ных услуг 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Пет- розаводского 

городского округа на срок до 1 года. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образова- ния за счет средств 

бюджета Республики Карелия осуществляется на ос- нове нормативов 

финансирования образовательных услуг, обеспечиваю- щих реализацию для 

обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Норматив финансового обеспечения на одного обучающегося - это минимально 

допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в 

учреждениях Республики Карелия основной образова- тельной программы основного 

общего образования в соответствии с тре- бованиями Стандарта в расчете на одного 

обучающегося в год, определяе- мый с учетом форм обучения, категории обучающихся, 

вида образователь- ного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а 

также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений. Региональный подушевой норматив финансового обеспече- ния 

учитывается при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), для определения 

объема субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями. 

Осуществление организацией приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образова- 
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тельных услуг за счет средств бюджетов Республики Карелия и г. Петро- заводска. 

МОУ «Средняя школа №29» самостоятельно устанавливает штатное расписание 

и распределяет доведенные до него бюджетные ассигнования соответственно их 

целевому назначению: 

 на заработную плату персонала с учетом надбавок и доплат к долж- 

ностным окладам; 

 на стимулирование качества результатов образования; 

 на повышение квалификации персонала; 

 на материально-техническое обеспечение образовательного про- 

цесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 

нормами и требованиями, расходные материалы; 

 на иные цели, связанные с обеспечением образовательного процесса; 

 на содержание зданий и закупку необходимых коммунальных услуг. 

Организация самостоятельно определяет порядок использования дове- 

денных до них бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым 

назначением и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 
 Материально-технические условия реализации ООП 

ООО на ос- нове ФОП ООО 

МОУ «Средняя школа №29» имеет современную инфраструктуру, которая 

позволяет выстраивать образовательный процесс мобильно и эф- фективно, 

удовлетворять запросы участников образовательных отношений в здоровье 

сберегающей и комфортной образовательной среде для реше- ния разнообразных 

образовательных, воспитательных и развивающих за- дач, в том числе для 

использования инвалидами и лицами ОВЗ. 

 
Право владения и использования материально-

технической базы 
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Она включает в себя: 49 учебных кабинета, оборудованных мультимедийными 

комплектами, средствами печати (МФУ) и интер- активными досками, включая 

предметно оборудованные кабинеты: 

 биологии  

 физики  

 химии  

 музыки 

 два компьютерных класса информатики. 

 

Об оборудовании учебных кабинетов и проведении 

практических за- нятий 

 Универсальная мастерская по обработке древесины и металла, осна- 

щенная столярными станками; 

 кабинеты кулинарии, швейного моделирования и с полной 

комплектацией оборудования. 

 
Объекты спорта 

У школы имеется: футбольное поле, 2 комбинированные площадки для 

спортивных игр, одинарное место для прыжков в длину,  беговые до- рожки по прямой 

на 200 м, площадки для подвижных игр и др., а также площадки для отдыха и игр, 

раздельно для младших и старших классов. Беговые дорожки, площадки для игры в 

волейбол и баскетбол. Один игровой  
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спортивный зал 267 м2, тренажерный зал; раздевалки с душевыми и туалетами; 

детские игровые площадки. 

 
Об условиях охраны здоровья обучающихся 

 Соответствие состояния и содержания здания и помещений образо- 

вательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нор- 

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю- 

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок не- 

обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздо- 

ровительную работу с обучающимися (учителя физической куль- 

туры, психолог, медицинский работник). 

 
О доступе к информационным системам и информационно-

телеком- муникационным сетям 

В МОУ «Средняя школа №29» имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособ- ленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными воз- можностями здоровья; 

Официальный сайт государственной программы «Доступная среда»: http://zhit-

vmeste.ru/ 

http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
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Официальный сайт школы: https://school29ptz.nubex.ru/ Версия 

сайта школы для слабовидящих:  

 

В учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе- 

установлены: 

 пост физической охраны (вахтер и сторож), оборудованные тур- 

никетом для контроля доступа, телефонной связью, домофоном; 

 тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система видеонаблюдения; 

 разработан паспорт доступности объекта. 

https://school29ptz.nubex.ru/
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В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 де- кабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МОУ 

«Средняя школа №29» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепле- ние 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

 
Основные направления охраны здоровья 

 организация питания учащихся; 

 определение оптимальной учебной и внеурочной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 прохождение учащимися в соответствии с законодательством Рос- 

сийской Федерации периодических медицинских осмотров и дис- 

пансеризации; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо- 

тропных веществ; 

 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учре- 

ждении; 

 профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребыва- 

ния в Учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В помещениях обеденных залов установлены питьевые кулеры с водой в целях 

организации питьевого режима обучающихся. 
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Медицинское обслуживание 

В школе функционирует медицинский, процедурный и прививочный кабинеты, 

оснащенные согласно санитарно-эпидемиологическим требова ниям. Проводятся 

профилактические мероприятия по охране здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все работники школы 

ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. Силами детской 

поликлиники проводится диспансеризация учащихся, осмотры и профилактические 

прививки.  

 
Об условиях питания учащихся 

Питание организовано «Эллада». МОУ "Средняя школа №29" осуществляет 

бесплатное питание по спискам Комитета соцзащиты. Наша школа оборудована 

большой и уютной столовой, оснащённой современным технологическим 

оборудованием для предоставления различных видов питания. Столовая 

находится в здании образовательного учреждения и размещена на первом этаже. 

Приготовление пищи осуществляется по полному циклу. 

При обеденном зале столовой имеются умывальники, электрополотенца, 

дозаторы с жидким мылом и горячее водоснабжение. В соответствии с СП 

3.1/2.4.35.98-20 обеденные оборудованы дозаторами с антисептиками для 

безопасного обеззараживания рук обучающихся и сотрудников школы и 

облучателями рециркуляторами для обеззараживания воздуха. 
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Имеется полный комплект столовой посуды и столовых принадлеж- ностей. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготов- лены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление 

пыли, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих 

средств проводят мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и 

копоти и т.п. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

За каждым классом закреплены определенные места. Предварительно столы 

накрываются сотрудниками пищеблока, а также осуществляется отпуск готовой 

продукции через линию раздачи и буфеты. Классные руководители и дежурные 

учащиеся следят за порядком в обеденном зале. Отпуск учащимся питания в столовой 

организован в соответствии с графи- ком, утвержденным директором школы. Питание 

учащихся находится под контролем ответственного за организацию питания и 

медицинского работ ника. Периодически работу столовой контролируют специалисты 

Роспотребнадзора. В нашей столовой обучающиеся школы имеют возможность 

ежедневно получать горячее питание в виде завтраков и обедов на платной и 

бесплатной основе с учётом льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан. 

В школьной столовой широко представлена продукция буфета. Это, прежде всего, 

горячие блюда: несколько видов супов, мясные и рыбные котлеты, печень жаренная, 

творожные сырники, различные гарниры, овощи тушеные, разнообразные салаты, из 

сладких блюд: кисели, компоты, фруктовые и овощные соки в ассортименте, фрукты, 

мучные и кондитерские изделия. 
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 Информационно-методические условия реализации 

АООП ООО на  основе ФАОП ООО 

Под информационно-образовательной средой (далее-ИОС) понима ется 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разно- образных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических техноло гий, 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. 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 информационно-образовательная среда страны; 

 информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа №29»; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 
 

Основными элементами ИОС МОУ «Средняя школа №29» являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но- 

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

 сайт МОУ «Средняя школа №29» по адресу https://school29ptz.nubex.ru/ 

; 

https://school29ptz.nubex.ru/
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 прикладные программы и системы, в том числе поддерживающие ад- 

министрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова- 

тельной организации (делопроизводство, кадры и т.д.) такие как ИС 

«Школа», ИС «БАРС», и другие. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре- менным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ на современном уровне: 

 в учебной деятельности: уроки информатики, биологии, математики, 

химии и уроки других предметов, специальные курсы «Компьютерное 

моделирование», «Исследование»; 

 во внеурочной деятельности: в подготовке и проведении различных ме- 

роприятий школьного, муниципального, республиканского и федераль- 

ного уровня, включая вебинары и конференции; 

 в исследовательской и проектной деятельности: проведение исследова- 

ний, подготовка проектов, обработка и представление результатов; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования: посред- 

ством отчетов в электронном журнале, ведением отчетов, обработки ре- 

зультатов конкурсов и мероприятий; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей- 

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования детей с ОВЗ, а также дистанционное вза- 

имодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления; 

 в дистанционном взаимодействии всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 
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 в дистанционном взаимодействии организации, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность, с другими организациями, осуществляю- 

щими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея- 

тельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь- ного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового ре- 

дактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско- 

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче- 

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хроно- 

логических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще- 

ний с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного про- 

смотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде- 

нием; 

 вывода информации на бумагу и т.п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной 

среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых но- 

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де- 

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис- 

пользованием: 

 учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо- 

делей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редак- торов, 

клавишных синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использова- 

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохо- 

зяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни- 

кационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образова- 

тельной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель- 

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в це- 

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре- 

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрали- 

зованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа-сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа- 

лами. 

 
Создание в МОУ «Средняя школа №29» 

информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое ко- 

личество средств 

Сроки созда- 

ния условий в 

соответствии 

с требовани- 
ями ФГОС 

1. Технические средства   

1.1. Компьютеры (персональные компью- 
теры, ноутбуки, нетбуки) 

Обеспечено полностью  

1.2. Мультимедийный проектор и экран Обеспечено полностью  

1.3. Принтер монохромный Обеспечено полностью  

1.4. Принтер цветной Обеспечено полностью  

1.5. Цифровой фотоаппарат Обеспечено полностью  

1.6. Цифровая видеокамера Обеспечено полностью  

1.7. Графический планшет Обеспечено полностью  

1.8. Сканер Обеспечено полностью  

1.9. Музыкальная клавиатура Обеспечено полностью  

1.10. Конструктор, позволяющий создавать 

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью (роботы) 

Обеспечено полностью  

1.11. Цифровые датчики с интерфейсом Обеспечено полностью  

1.12. Цифровой микроскоп Обеспечено полностью  

1.13. Интерактивная доска Обеспечено полностью  

1.14. Локальная сеть с выходом в интернет Обеспечено полностью  

2 Программные инструменты Соответственно количе- 
ству ПК 

 

3 Обеспечение технической, методиче- 
ской и организационной поддержки 

Обеспечено полностью  

4 Отображение образовательного про- 
цесса в информационной среде 

Обеспечено полностью 

через сайт школы 
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5 Компоненты на бумажных носителях Обеспечено 100% обу- 
чающихся 

 

6 Компоненты на CD и DVD В соответствии с УМК 
по предмету 

 

 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видео- камера; 

графический планшет; сканер; микрофон; синтезатор; оборудова- ние компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать управляе- мые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интер- фейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими об- ратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и ино- странном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными тек- стами; 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 временнóй информации (линия времени); 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; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов организации; методическая, технологическая 

и организационная поддержка сотруд ников осуществляется через мероприятия 

формирования и развития ИКТ- компетентности в течение всей программы: 

педагогический совет по теме 
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«Освоение ресурсов информационно-образовательной среды - необходимое условие 

совершенствования педагогической компетентности учителя школы в соответствии с 

требованиями 

Отображение образовательного процесса в информационной среде школы: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео- фильм для анализа, 

географическая карта, ссылки на интернет-ресурсы); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабо чие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

В МОУ «Средняя школа №29» анализ, принятие решений о необходи мых мерах и 

сроках по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО будут проводиться ежегодно в конце каждого учебного 

года. 

Перечень УМК для 5-9 классов 

Класс  Авторы Предмет Издательство  Год издания 

Русский язык 

5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

и другие 

Русский язык (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

и другие  

Русский язык (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

и другие 

Русский язык (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю.  

и другие 

Русский язык  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю.  

и другие 

Русский язык  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 
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Литература 

5 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

и другие; 

под редакцией 

Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Збарский И.С.  

Литература (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

Английский язык 

5 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и другие 

Английский язык.  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

6 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и другие 

Английский язык. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

7 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и другие 

Английский язык.  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

8 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и другие 

Английский язык.  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

9 Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и другие 

Английский язык.  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

Математика 

5 Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика. 5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Виленкин Н.Я., Математика. 6 Акционерное 2023 
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Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

7 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

другие; под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

8 Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и 

другие 

Алгебра. 8 класс Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

9 Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и 

другие 

Алгебра. 9 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

7 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и другие 

Геометрия. 7-9 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

8 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

9 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

 

7                Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В.; 

под редакцией 

Ященко И.В. 

 

Математика. 

Вероятность и 

статистика: 7 - 9-е 
классы: базовый 

уровень: учебник: в 

2 частях; 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В.; 

под редакцией 

Ященко И.В. 

 

Математика. 

Вероятность и 
статистика: 7-9 е 

классы: базовый 

уровень: учебник: в 
2 частях; 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В.; 

под редакцией 

Ященко И.В. 

Математика. 

Вероятность и 

статистика: 7 -9 е 

классы: базовый 
уровень: учебник: в 

2 частях; 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 



Страница | 349 
 

История 

5 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.; 

под редакцией 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.; 

под редакцией 

Сванидзе А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков 

Просвещение 2023 

6 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

8 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А. 

и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9   Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

Обществознание 
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6   Боголюбов Л.Н., 

Рутковская Е.Л., 

Иванова Л.Ф. 

и другие 

Обществознание Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. 

и другие 

Обществознание  Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. 

и другие 

Обществознание Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. 

и другие 

Обществознание Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

География 

5 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.  

География. 5-6  

кл. 

Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 

 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.  

География: 5-6 

кл. 

Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

 

7 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.  

География. Акционерное 
общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2024 

8 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.  

География. Акционерное 
общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

9 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.  

География. Акционерное 
общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

Физика 

7 Перышкин И.М. 

Иванов А.И. 

Физика. 7 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Перышкин И.М. 

Иванов А.И. 

Физика. 8 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Перышкин А.В, 

Гутник Е.М. 

Физика. 9 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "ДРОФА" 

2021 

Химия 

8 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Химия. 8 кл. Акционерное 

общество 

2022 
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Сладков С.А. 

 

"Издательство 

"Просвещение" 

9 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

 

Химия. 9 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 

 

Биология 

5 Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., 

Гапонюк З.Г., 

Швецов Г.Г.; под 

ред Пасечника В. 

В. 

Биология. 5 класс Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., 

Гапонюк З.Г., 

Швецов Г.Г.; под 

ред Пасечника В. 

В. 

Биология. 6 класс Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., 

Гапонюк З.Г., 

Швецов Г.Г.; под 

ред. Пасечника В. 

В. 

Биология. 7 класс Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

9 Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М.; 

под редакцией 

Пономаревой И.Н. 

Биология Акционерное 

общество 
"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

Музыка и ИЗО 

5 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 5 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

6 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 6 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

7 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 7 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

8 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 8 кл. Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 

 

5 Горяева Н.А., Изобразительное Акционерное 2023 
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Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

искусство.  

5 кл. 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

6 Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 6 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Питерских А.С,  

Гуров Г.Е. /  

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 7 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 

Технология 

5 Глозман Е.С. 

Кожина О.А. 

Хотунцев Ю.Л. и 

другие 

Технология. 5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Глозман Е.С. 

Кожина О.А. 

Хотунцев Ю.Л. и 

другие 

Технология. 6 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Глозман Е.С. 

Кожина О.А. 

Хотунцев Ю.Л. и 

другие 

Технология. 7 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Глозман Е.С. 

Кожина О.А. 

Хотунцев Ю.Л. и 

другие 

Технология. 8-9 

кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

Информатика 

7 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

Информатика Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

Информатика Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2021 

9 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

Информатика Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2021 

ОБЗР 

8 Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., 

Муркова М.В., 

Невелёва С.В. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 8 кл. 

Издательство 

"Русское слово 

- учебник" 

2021 
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9    Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., 

Муркова М.В., 

Норсеева М.Е. 

 

Основы 

безопасности 

Жизнедеятельнос

ти. 9 кл. 

Издательство 

"Русское слово- 

учебник" 

2021 

Физическая культура 

5 Матвеев А.П.  Физическая 

культура. 5 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

6 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 6-7 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

7 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 6-7 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

8 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 8-9 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

9 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 8-9 кл. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

2023 

Национально-региональный компонент: Моя Карелия 

5 Кутьков Н.П. Моя Карелия. 

Путешествие по 

родному краю. 5 

класс 

Петрозаводск: 

Фонд 

творческой 

инициативы 

 

2021 

6 Бабакова Т.А. Моя Карелия: 

учебник для 

учащихся 6 кл. 

Петрозаводск: 

Фонд 

творческой 

инициативы 

2021 

 

7    Агаркова Т.И и др. Моя Карелия Петрозаводск: 

Фонд 

творческой 

инициативы 

 

2021 

8 Агаркова Т.И. и др. Моя Карелия Петрозаводск: 

Фонд 

творческой 

инициативы 

 

2021 

9 Агаркова Т.И. и др. Моя Карелия Петрозаводск: 

Фонд 

творческой 

инициативы  

2021 
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 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований 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 на основе 

ФОП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организа- 

ционную структуру, запросы участников образовательного про- 

цесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне- 

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаи- 

модействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-эконо- 

мических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со- 

ответствии с целями и приоритетами АООП ООО на основе ФАОП 

ООО образовательной организации; 
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 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включаю- щей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресур- 

сов реализации основной образовательной программы основного об- 

щего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образова- 

тельной 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 требова- 

ниями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного про- 

цесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ори- 

ентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи- 

мой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализа- 

ции промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 
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