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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО для учащихся с ТНР составляет 5 лет (с 5 по 

9 класс) либо 6 лет (с 5 по 10 класс). 

Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, у которых имеется выраженная 

дефицитарность речевого развития, коммуникативных навыков или/и когнитивных функций, что требует дальнейшей 

организации коррекционно-развивающего обучения и реализации коррекционно-развивающих курсов.Кроме того, 

учитывая отрицательное влияние данных недостатков на формирование предметных компетенций, дополнительное 

обучение в 10 классе позволяет обеспечить прочное усвоение предметного содержания обучения за счет 

формирования межпредметных связей, их систематизации и обобщения. Программа 10 класса не должна дублировать 

содержание обучения в 9 классе. Программы по учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам строится с 

учетом особенностей проявления речевого нарушения обучающихся, и уровня сформированности предметных и 

метапредметных компетенций, и может быть как персонифицированной, так и рассчитанной на группу обучающихся 

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

Решение о пролонгации обучения принимается ПМПК на основе заклучения психолого-педагогического консилиума 

школы после тщательного психолого-педагогического изучения обучающихся в течение всего периода обучения на 

уровне основной школы с согласия родителейи независимо от сроков обучения на уровне начального общего 

образования. Решение о пролонгации обучения принимается обычно не позднее окончания первого полугодия 9 

класса. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых при первично 

сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной 

деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как правило, осложненная 

органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства 

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

травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в несформированности 

всех языковых средств и, как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы, 

препятствует становлению полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 

формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной по 

показателям причин нарушений и по соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту 

группу особенности лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), отсутствие 

первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в 

развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на формирование 

языковой личности: развитие языковой способности, освоение и использование языковых средств, формирование 

метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой деятельности, становление мотивационных и 

рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая смазанность речи. 

Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на уровне письменных работ в виде замен и 

смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно 

бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии, 

названий географических объектов, химических веществ и проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к 

нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие аграмматизма не только в 

редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки словообразования и 

словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории. 

1.1.1. Цели реализации адаптированной образовательной основной образовательной программы основного 

образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с 

ТНР МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации 

подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 
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 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного использования в 

процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а также 

его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную взаимосвязь реализации целей и задач 

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

– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, других психических 

функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

– постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и предметных результатов с 

целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных технологий, 

дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной 

и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения социальных 

контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в АООП ООО ТНР МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.», выделяются следующие положения по учету специальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной речи, уровня 

сформированности психических функций, удовлетворение особых образовательных потребностей через реализацию 

индивидуального подхода в соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения в ходе освоения ими 

основной образовательной программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей интеграции в образовательном 

учреждении, направленной на развитие коммуникативных навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или минимизации влияния недостатков устной 

и письменной речи на процесс усвоения основной образовательной программы детей с ТНР с учѐтом состояния их 

здоровья и особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

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

и учебной деятельности; использование специальных образовательных технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных 

и дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по 

итогам входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся.  

В программу МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» также включены специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ТНР, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 

функций;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный психолого-медико-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, специальный психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.); 
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 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа общения и орудия 

познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, 

значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 

коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению; 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития речевой 

деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так 

и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает достижение 

личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и 

контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать.  

 учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа отмечается в работе с 

текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые 

можно построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые 

модели создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих 

моделях обязательно должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 

типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения и 

понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который 

предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа 

действия, формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых 

умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение 

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

осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство 

языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения 

текстов резко увеличивается. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее АООП ООО) обучающихся с ТНР (соответствует ООП ООО) 

Целями реализации АООП ООО, обучающихся с ТНР МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового 

А.В.» являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового 

А.В.» основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, кружков, общественно полезную 
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деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением 
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у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА (соответствуют ООП ООО) 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ 

основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего образования 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися 

личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и защиты Родины» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки. 

Конкретный перечень личностных, метапредметных и предметных достижения обучающегося при освоении учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей, в том числе входящих в часть ООП, формируемую участниками 

образовательных отношений, указывается в содержательном разделе ООП в рабочей программе соответствующего 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля.(см. Содержательный раздел) 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования ; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
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способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: познавательными 

универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий   экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 
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Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию 

и направленности проекта разрабатываются образовательной организацией в отдельном Положении. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания и 

(или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно- проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретѐнных знаний и 

способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с учѐтом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
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Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

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

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

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

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

листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня функциональной 

грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе 

выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

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

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца — 

аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 

программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.1.1.1. Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа на уровне основного общего образования по учебному предмету 

«Русский язык» для обучающихся с ТНР составлена в соответсвии с Федеральным государственным 

образовательным стандаром основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287), на основе Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), с учетом рабочей программы 

воспитания с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность 

их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления тематического планирования курса учителем. 

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 т.д. 

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 средства для выражения 

внеязыкового содержания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не только теоретико-практический характер, 

но и коррекционную направленность. 

Продуктивность специального обучения русскому языку детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается 

следующими факторами: 

 опора на динамический подход с позиций развития ребенка (Л.С. Выготский), 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; 
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 систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его практическое освоение 

в различных видах деятельности; 

 использование семантико-функционального, а не формального способа организации языкового 

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

его материально-языковому выражению; 

 реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 

 соблюдение последовательности изучения и введения в речь языкового материала в соответствии 

с закономерностями, которые свойственны процессу становления и развития языковой личности; 

 использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и активизацию 

речевой деятельности; 

 высокая степень индивидуализации обучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения русскому языку, определять 

структуру и содержание используемого языкового материала на всех уровнях образования, обеспечить 

преемственность логопедического воздействия на разных возрастных этапах. 

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 учѐтом 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 др.) 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 и т.п.) обеспечивается графическим или предметным 

сопровождением (схемы, модели и др.). 

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 др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные 

образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному алгоритму с возможной 

опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 

предоставление времени на подготовку ответа. 

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/ речевых норм, связанных с 

недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

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; 

том личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 
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речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

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; 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Выделяются следующие цели и задачи, направленные на реализацию специальных условий обучения русскому 

языку обучающихся с ТНР: 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете; 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

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

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

необходимую информацию; 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, формирование 

метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов, и жанров. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

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. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 748 часов (при 5 летнем обучении): в 5 и 6 классах — 

204 часов (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, с со словарями и проч. осуществляется в 

рамках практического освоения языковых единиц в рамках учебного курса «Развитие речи», необходимо в ходе 

календарного планирования учесть взаимосвязь формируемых компетенций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Тематическое планирование предмета и рекомендуемое распределение учебного времени для изучения 

отдельных тем, предложенные в настоящей программе являются ориентирами. Учитель вправе увеличить 

или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы направить усилия на преодоление 

затруднений у обучающихся с ТНР. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 

элементов содержания внутри определенного класса. Количество проверочных работ (тематический и 

итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные 

работы, тесты) остаются на усмотрение учителя в зависимости от психофизических особенностей 

обучающихся. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведѐнных в рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным обязательным 

критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

5 КЛАСС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
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Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука 

о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе 

сочинения- миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

ТЕКСТ 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, 

языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения. 

Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова  однозначные  и  многозначные.  Прямое  и  переносное  значения  слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука). Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 
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Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн существительных. Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени 

глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — 

-дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

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

после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и раздельное написание 

не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 
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Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: 

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

5 КЛАСС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

ТЕКСТ 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их 

признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 
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Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения качественных имѐн 

прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический анализ имѐн прилагательных. Правописание н и нн в 

именах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имѐн числительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые 

числительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имѐн 

числительных. 

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных. Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в научных текстах, 

деловой речи. Морфологический анализ имѐн числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Разряды местоимений: 

личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 

КЛАСС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

ТЕКСТ 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
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Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры публицистического стиля 

(репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн 

в суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не 

с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

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

-а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из 

— с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 
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Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: 

сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и 

частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, 

же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства 

создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

 

КЛАСС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

ТЕКСТ 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры официально-делового

 стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая 

оформлен- ность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. Средства  оформления  

предложения  в  устной  и  письменной  речи  (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 
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Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного 

предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, 

словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, 

образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно личные, неопределѐнно- личные, обобщѐнно-личные, 

безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных предложений 

в речи. 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только... но и, как. так 

и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. Предложения с 

обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных 

чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

 

КЛАСС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 
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Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в 

том числе сочинения- миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение  языковых  

норм  (орфоэпических,  лексических,  грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

ТЕКСТ 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально - смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, 

обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинѐнное предложение 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного определительного в сложноподчинѐнном 

предложении; построение сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинѐнных предложений. Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
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Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения 

цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

При пролонгации уровня основного общего образования 10 класс отводится на повторение наиболее сложных для 

обучающихся вопросов курса и на обобщение и систематизацию материала по предмету по основным разделам: 

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

Функциональные разновидности языка; Морфология; Синтаксис; Культура речи; Пунктуация. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования 

обучающихся с ТНР 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 Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными 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 школьном 

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

волонтѐрство). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 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 в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

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 
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ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

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 интернет-

среде 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 своѐ 

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. 

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 учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

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 с учѐтом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

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 неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределѐнности, 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 

учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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 учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

образовании; 

вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

мнение; 

лять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

(эксперимента); 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

учебной задачи и заданных критериев; 

текстах, таблицах, схемах; 

применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

 чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

информационных источниках; 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

ь надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

 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; 

 невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

переговоры; 

формулировать свои возражения; 

 задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

о представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); 

 направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

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 отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

реализации; 

 выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

рефлексии; 

 адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

ния другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 относиться к другому человеку и его мнению; 

 своѐ и чужое право на ошибку; 

 себя и других, не осуждая; 

 открытость; 

 невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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). Итоговые результаты шестого года обучения 

(10 класс) включают в себя все результаты, достигнутые ранее. 

Основное отличие предметных результатов у обучающихся с ТНР 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». 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности соблюдения в устной речи и 

на письме норм современного русского литературного языка. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение. 

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); 
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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 

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 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать смыслоразличительную роль звука; 

объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

иметь представление о свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делить слова на слоги; 

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

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 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; 
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применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне; 

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

богатством родного языка. 

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; ѐ-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); 

по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного; 

соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных 

(безударных окончаний, о – е (ѐ) 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/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не 

с именами существительными, правописание собственных имен существительных); 

по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имѐн 

прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них ударения 

(в рамках изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, 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); 

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 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 анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов с опорой на план 

анализа; 

применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на 

доступном уровне. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

с помощью учителя 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 

бес- союзной 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 
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предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять 

на письме диалог. 

с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; проводить 

пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

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

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

 

6 КЛАСС 

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 объѐмом 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) объѐмом не менее 4 реплик. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально смысловых типов речи объѐмом 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 объѐм 

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 

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 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. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 
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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 еѐ 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 словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); с 

помощью учителя 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 имѐн прилагательных; 

по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имен 

числительных по значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их 

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

правильно употреблять собирательные имена числительные в заданном контексте; соблюдать нормы правописания 

имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 

по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений; 

уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения правильно употреблять 

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

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

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

корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами; 

по заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; иметь представление о возможности 

использования личных глаголы в безличном 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. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
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понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять взаимосвязь языка, культуры и истории народа по 

заданному алгоритму. 

Язык и речь 

создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог- повествование); выступать с научным сообщением. 

участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы объемом не менее 2 реплик и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации); 

понимать содержание прослушанных и / или прочитанных публицистических текстов, адаптированных в лексическом 

и грамматическом отношениях, (рассуждение- доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 180 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и главную 

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

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста, не менее 100 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 110 слов); 

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

современного русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 80 – 90 слов; 

словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 90 – 100 слов, содержащего не более 15 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не 

более 5 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-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 учителя 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 выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 
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коллективно под руководством учителя 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; 

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. 

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); 

по заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму глагола, 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); 

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); 

по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

по заданному алгоритму давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 

по заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать 

нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

по заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов предложения и частей 

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

по заданному алгоритму распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, 

междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их морфологический анализ; 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; 

8 КЛАСС 

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 

(объѐм не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом 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 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; 
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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 учителя 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. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать функции знаков препинания 

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; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в 

практике правописания; 

Словосочетание 

по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; с помощью учителя 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; 

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, 
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уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

по заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет; 

по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения применять нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями; применять нормы обособления вводных слов, предложений и вставных 

конструкций, обращений и междометий; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, иметь представление 

об их функциях; помощью учителя выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений; 

по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой 

речью; 

применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и; 

по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения 

в устной речи интонации неполного предложения); различать виды второстепенных членов предложения 

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

дополнения, виды обстоятельств); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

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

структурой нарушения; 

 

9 КЛАСС 

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 объѐмом 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 

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 
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(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 объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 260 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 280 слов); 

редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 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. 

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 учителя 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 

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. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность 

их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля. 

Программа является основой для составления тематического планирования курса учителем. 

Рабочая программа ориентированна на реализацию специальных условий обучения с учетом состава 

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

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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

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, ПООП ООО, ПАООП 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 еѐ, 

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 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 детей 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 
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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 детей с тяжелыми 

нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексической системы, образующей 

многокомпонентные парадигматические и синтагматические отношения. Поэтому на всех этапах обучения 

необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, антонимов, омонимов и проч. 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. 

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 и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми 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, т.е. 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 детей 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. 
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Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка аудирования как метапредметного 

навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными видами аудирования: выборочным, 

детальным – как научно-учебных, так и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. Умение аудирования обеспечивает не только усвоение программного материала, но является необходимым 

условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного направления является составление 

диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяет 

создавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета; уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. Важно обучать детей 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: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку. 

2. 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. 

3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

4. 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. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия и продуцирования. 

6. 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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. 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по два часа в неделю; в 7-9, 10 

(дополнительном) 1 час в неделю. Соответственно, за весь период обучения – 238 часов при 5 летнем обучении и 

272 часа при 6 летнем обучении. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов (научности, доступности, 

наглядности и проч.), так и специальных коррекционных: принципов системности, научности и доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, 

деятельностный, взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности. 

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и использовать 

лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочетание, предложение, текст). Например, новая 

лексика отрабатывается не только изолированно, но обязательно включается в словосочетания, предложения и 

тексты. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства общения и орудия 

познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 

коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их 

к общению. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 

обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития речевой 

деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, 

так и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как 

умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого 

высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. На занятиях по развитию речи обучающиеся 

осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов, и стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического объекта в виде наглядной 

схемы или другой наглядной модели, в которой ярко представлены свойства изучаемого объекта. Данный метод 

позволяет избежать избыточной вербализации при знакомстве с объектом, наглядно представить его 

существенные и дифференциальные признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных языковых единиц на основе 

более мелких, например, составление предложений из данных слов, составление текста из предложений и проч. 

Конструирование осуществляется на основе различных моделей, схем, другого наглядного материала. Часто в 

процессе конструирования используются алгоритмы действий, позволяющие структурировать деятельность 

обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть скорректирована в 

соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации целей и 

задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также индивидуальных (групповых) 

логопедических занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой деятельности, других 

психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного 

подхода при изучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и коррекции этих нарушений; 

– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и структурой 

нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие речи», а также 

по предметной области «Русский язык и литература» с целью определения динамики формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных 

технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 

«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения 

социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Тематическое планирование предмета и рекомендуемое распределение учебного времени для изучения 

отдельных тем, предложенные в настоящей программе являются ориентирами. Учитель вправе увеличить 

или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, чтобы направить усилия на преодоление 

затруднений у обучающихся с ТНР. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 
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элементов содержания внутри определенного класса. Количество проверочных работ (тематический и 

итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные 

работы, тесты) остаются на усмотрение учителя в зависимости от психофизических особенностей 

обучающихся. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведѐнных в рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным обязательным 

критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

 

5 КЛАСС 

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по предметам 

«Русский язык» и «Литература» на уровне основного образования. 

В V классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», 

«Работа над словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и 

культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может выделить специальные 

уроки для работы над одним из направлений. 

Работа над словом. Задачами данного направления являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет морфологического 

разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей речи, которые будут изучаться на уроках 

русского языка в теоретическом аспекте слова 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 

синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, умения 

адекватного использования лексики в структуре текста. 

На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовывать причастия и деепричастия в ходе 

практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи. 

Важное место занимает работа со словарями. Обучающихся учат использовать различные виды лексических словарей, 

как в печатном варианте, так и on-line. Словари могут использоваться с различными целями, например, использование 

толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа. На данном этапе обучения работа со словарями 

проводится коллективно, под руководством учителя. Обучающимся необходимо продемонстрировать значимость 

работы со словарями для учебной деятельности и повседневного общения. Поэтому проводится работа по поиску 

незнакомых слов в текстах, а также отбор лексики в процессе работы над изложениями и сочинениями с целью 

наиболее точного выражения замысла. 

Программой предусматривается продолжение работы над умением 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. Таким 

образом продолжается развитие и совершенствование индивидуального лексикона обучающихся. Эффективность 

данного направления работы обеспечивается за счет включения изучаемой лексики в структуру речевой деятельности 

обучающихся. 

Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконе обучающихся в пятом классе продолжается 

работа по формированию словообразовательного анализа и синтеза, в том числе, за счет использования оценочных 

средств словообразования, что обеспечивает выразительность и эмоциональную окрашенность речи обучающихся. 

Лексика: 

Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. Слова с суффиксами оценки. 

Части речи 

Дотеоретические представления о причастии и деепричастии. 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой на уровне начального общего 

образования работы по формированию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский 

язык». 

Таким образом, задачи данного направления могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений с учетом 

программного материала по разделу «Русский язык и литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях. 

В ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Прежде чем 

обучающиеся на уроках русского языка познакомятся со средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития 
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речи они наблюдают, каким образом осуществляется эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно 

требует 

от зависимого слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения. 

Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают обучающиеся на уровне основного 

общего образования, для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды предложений: 

простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью. Обучающиеся на практическом материале учатся различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные, дифференцировать сложные 

предложения и предложения с однородными членами предложения, находить предложения с обращением, с прямой 

речью. 

Словосочетание 

Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание); 

Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация, составление по аналогии и др.); 

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное оформление предложений. 

Простые предложения и сложные предложения, предложения с однородными членами. Предложения, осложненные 

обращением. 

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью. 

Работа над текстом. 

В рамках данного направления предполагается организация работы по развитию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работы на уровне начального общего образования 

предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема текста». 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертыванию, 

которые формируются в процессе практических упражнений. 

Задачами данного направления являются: 

Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и различной протяженности. 

Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и письменной форме. 

Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной форме и отбирать адекватно 

замыслу языковые средства. 

Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по жанру и протяженности 

текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование), диалог (бытовой, учебный). В V классе 

предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; текстов 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). Классные 

сочинения (объемом 0,5–1,0 страницы) формируются и формулируются после предварительного обсуждения. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, различные виды планов 

(вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.). 

Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова).На практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 

темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

использовать знание основных признаков текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как 

средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

С этой целью обучающимся предлагается 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, и 

редактирования. 

На основе составления планов и выделения смысловых частей обучающиеся учатся использовать абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. 

Способность 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 

позволяет осваивать подробный и сжатый пересказ (в устной и\или в письменной форме). В качестве основы служат 

первичные тексты (для пересказа объем текста не менее 100 слов) для подробного изложения объем исходного текста 

не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). При этом предусматривается предварительный 

коллективный разбор текста под руководством учителя. 
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Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на данном этапе обучения 

ограничивается умением составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений прочитанного, 

педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат 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). 

Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа с деформированным текстом (после 

предварительного анализа), осуществление корректировки восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме с учетом структуры нарушения. 

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 др.). 

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Пересказ / 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 др.). 

Выборочный пересказ. Творческий пересказ. Сочинения 

Повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на сюжетную картину. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

Задачи: 

Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать 

их. 

Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в 

различных социальных ситуациях. 

Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышенной эмоциональностью, осознанием 

собственного «Я», повышением социальной активности. Поэтому важно учить их не только приемам реальной 

социально принятой коммуникации, но и решению конфликтных ситуаций. 

Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень их речевого развития уже позволяет им 

общаться со сверстниками в виртуальном пространстве. Однако недостаточный уровень владения приемами 

социального общения делает их уязвимыми для отрицательных реакций на их продукцию. Отсюда появляется 

необходимость изучения и практического освоения основных правил общения в данных условиях, а также в 

мессенджерах. 

Язык и речь 

Устная и письменная речь. Понятие о монологической речи и диалоге. Язык как национальное достояние. 

Особенности общения в интернете 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. 

6 КЛАСС 

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по предметам «Русский 

язык» и «Литература» на уровне основного образования. 

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над словосочетанием и предложением» 

«Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может выделить специальные 

уроки для работы над одним из разделов. 

Работа над словом. Наряду с теми задачами, которые решались в 5 классе, также ставится задача формирования и 

развития образного словаря, за счет практического использования метафор, эпитетов, олицетворений, 

фразеологизмов. 

Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются числительные и местоимения, на уроках развития речи 

в опережающем режиме обучающихся учат опознавать данные части речи, понимать их обобщенное значение, 

склонять их, кроме того обучающиеся тренируются использовать их в ходе практических упражнений, учатся их 

понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи. 
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В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 классе на данном этапе обучения начинается 

работа по практическому усвоению особенностей образования причастий, а также их использования в литературной 

речи. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с коннотативным значением: 

метафорами, сравнениями, фразеологизмами. 

Обучающиеся продолжают учиться 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; подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту, на основе 

словообразовательного или морфемного анализа). В шестом классе повышается доля самостоятельности при работе со 

словарями. Однако в этом классе еще сохраняется помощь учителя в виде подсказок, наводящих вопросов, 

стимулирующей помощи. 

Продолжается работа по совершенствованию навыка распознавания однозначных и многозначных слов, различению 

прямого и переносного значения слова, распознаванию синонимов, антонимов, омонимом; различению многозначных 

слов и омонимов; умения характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова, Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Требования к словарной статье. 

Словообразование 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую). 

Части речи 

Имена числительные Местоимения Причастие 

Работа над словосочетанием и предложением 

Предполагается продолжение проводимой работы по формированию умения устанавливать связи между словами в 

словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом усложняющегося 

программного материала по предмету 

«Русский язык». 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске с опорой на интонацию предложения. 

Словосочетание 

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. 

По направлению Работа над текстом продолжается работа над теми, задачами, которые были поставлены в 5 классе, 

но особое внимание уделяется работе с текстами научно- популярного жанра, а также деловому стилю текстов. 

Большое внимание необходимо продолжать уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

В VI классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; текстов с опорой на картину (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). Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) 

формируются и формулируются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре научного сообщения, оформления деловых 

бумаг. 

Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, различные виды 

планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.), а также 

тренировка по обнаружению и использованию средств связности, распознаванию основных признаков текста на 

практическом материале. 

В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; 

для сжатого изложения – не менее 165 слов. При этом предусматривается предварительный коллективный разбор 

текста под руководством учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений прочитанного, 

педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 
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Продолжается использование заданий по восстановлению деформированных текстов (после предварительного 

анализа), по корректировке восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме с учетом 

структуры нарушения. 

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 др.). Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. Преобразование текста. 

Пересказ / изложение текста 

Подробное и сжатое устное и письменное изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли каждого абзаца 

и др.). 

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 наряду с решением задач, поставленных в 5 классе, на данном этапе 

обучения необходимо формировать у обучающихся наиболее распространенных коммуникативных сценариев: 

знакомство, просьба, несогласие, 

поздравление и проч. Кроме того, возникает необходимость формировать умение вести учебный диалог или 

полемику. Работа в данном направлении ведѐтся на основе клишированных высказываний, используемых в диалогах 

(полилогах) подобного рода, позволяющих сохранять достоинство оппонентам. 

Продолжается работа по формированию навыков общения в социальных сетях. 

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 интернете и социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях: приветствие, поздравление, одобрение, несогласие. 

Речевой этикет в мессенджерах. Правила безопасного поведения в интернете. 

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 

 

7 КЛАСС 

Работа над словом.: 

В 7 классе особенностью работы над словом является не только формирование и развитие образного словаря, за счет 

практического использования метафор, эпитетов, олицетворений, фразеологизмов, но и формирование умения 

характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса, и 

стилистической окраски. 

В седьмом классе на уроках развития речи обучающихся учат понимать обобщенное значение числительных и 

местоимений, наречий, причастий и деепричастий, междометий, частиц, союзов, слов категорий состояния и (до 

введения терминов), практическим путем опознавать слова с этим значением и 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. Данная работа должна носить опережающий характер, для 

того чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о семантике изучаемой 

лексики, относящейся к разным частям речи, а также способа ее употребления. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с коннотативным значением: 

метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Основой является программная лексика из различных разделов 

программы, а также коммуникативно значимые для данного возрастного этапа лексические единицы. Особое 
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внимание уделяется правильному произнесению слов, относящихся к различным частям речи и используемых в 

различных функциональных стилях, с точки зрения соблюдения правильного ударения. 

Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного лексикона для реализации коммуникативных 

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

сообществах, при использовании IT технологий. 

Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения и использование основных способов 

семантизации, толкования лексического значения слова. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Стилистическая окраска слова. Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Словообразование 

Различные способы словообразования. Словообразовательный и морфемный анализ. Части речи 

Наречие 

Категория состояния Деепричастие Частицы Междометия 

Звукоподражательные слова 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой работы по формированию 

умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов 

предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в седьмом классе 

уделяется моделированию и конструированию предложений различной структуры, а также практическому 

использованию предложно-падежных конструкций, в частности, с производными предлогами (в течение, вследствие, 

благодаря, ввиду и проч.) 

Словосочетание 

Виды словосочетаний по характеру главного слова. Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное оформление предложений. 

Виды сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. 

Работа над текстом. Предполагается организация работы по совершенствованию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну из ведущих позиций в системе развития 

речи. В продолжение работы в пятом и шестом классах предлагается расширить спектр умений анализировать 

формальные признаки текста, а также понимать содержание и смысл текстов в условиях аудирования и при чтении, 

продуцировать тексты различной стилевой и жанровой принадлежности. Особое внимание уделяется работе с научно-

популярными и официально-деловыми текстами. Одним из новых направлений является работа с публицистическими 

текстами; их восприятие и анализ в процессе аудирования и чтения. Данное направление важно не только с точки 

зрения развития монологической речи, но и формирования гражданской позиции обучающихся, поскольку в данном 

возрасте они получают паспорт. Формирование критического отношения к новостным материалам, в том числе, в 

интернете необходимо для адекватной ориентации в окружающем мире. Привитие интереса к подобным материалам и 

самостоятельной позиции по отношению к их содержанию способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции. 

Большое внимание необходимо уделять продолжению развития механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

В VII классе предусматривается продуцирование текстов большего объема, по сравнению с предыдущими классами. 

Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формулируются и записываются после предварительного 

обсуждения. 

Впервые в 7 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, продолжается работа над 

текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых бумаг. 

При формировании умения аудирования публицистических текстов необходимо обратить внимание на различный 

уровень их переработки: детальный или выборочный. Обучающимся предлагаются устные или письменные 

публицистические тексты объемом не менее 230 слов (на конец года обучения). В ходе работы над текстами 

проводится предварительный их анализ, далее под руководством педагога устно и письменно формулируется тема и 

главная мысль текста, вопросы по содержанию текста и ответы на них. У обучающихся формируется умение 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). 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами (достижение метапредметных результатов) 

предлагается продолжить работу по составлению разнообразных планов текста (после предварительного анализа): 

простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного, на основе которых обучающиеся могут воспроизвести текст в 

устной или письменной форме. Важно учить обучающихся выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять 

содержание текста в виде таблицы, схемы. 
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Кроме работы над пониманием текста большая работа проводится по формированию у обучающихся навыков 

продуцирования собственных монологических и диалогических высказываний. Продолжается работа по 

формированию умения по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания на основе 

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

монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, но в 7 классе увеличивается протяженность 

текстов - не менее 70 слов. Кроме того, совершенствуется умение создавать и выступать с научным (научно-

популярным) сообщением на заданную тему с использованием наглядности, в том числе в рамках исследовательской 

деятельности, а также в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка). 

При создании самостоятельных связных высказываний важно совершенствовать умение анализировать, в том числе, 

собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств. 

Поэтому полезно анализировать различные образцы текстов, а также приучить обучающихся редактировать как 

чужие, так и собственные тексты. 

Виды и стили монологической речи. 

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-

повествование, научное сообщение, публицистика, официально деловой стиль речи. 

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства. 

Текст. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Главная и второстепенная информация в прослушанном или прочитанном тексте. Абзацное членение текста. 

Виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, тезисный и др.). Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица рассказчика. Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Преобразование текста. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

В 7 классе большое внимание уделяется формированию навыка аудирования как метапредметному навыку. С этой 

точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными видами аудирования, которые они усвоили ранее: 

выборочным, детальным – как научно-учебных, художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи, так и текстов публицистического жанра, которые они осваивают на данном году обучения. 

Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков ведения дискуссии, обсуждений на различные 

темы, так чтобы обучающиеся могли активно участвовать в обсуждении учебных ситуаций, в диалоге на 

лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных наблюдений (диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации). 

Необходимо учитывать, что в этом возрасте обучающиеся обучающиеся становятся очень чувствительными к реакции 

на их личность в социальных сетях. Поэтому необходимо продолжать обсуждать с ними правила общения в этих 

условиях, формы передачи информации, способы и характер безопасного общения. Продолжается работа по 

формированию и совершенствованию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Кроме того, обсуждаются проблемы фейковых сообщений, особенности рождения и распространения сплетни. 

Обучающиеся должны понимать особенности этих жанров, а также ответственность за их распространение. 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование детальное и выборочное. 

Чтение ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Язык и речь 

Язык как развивающееся явление. 

Взаимосвязь языка с культурой и историей народа. Лексика как отражение уровня развития цивилизации. 

Особенности общения в интернете 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 интернете. Что такой фейк? Как можно распознать, что данная новость фейковая. Обсуждение новостей из 

интернета. Ответственность за распространение фейков. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми: 

знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», дружеский разговор. 

Что такое сплетня. Почему не любят сплетников. Способы решения спорных ситуаций. 

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

 

8 КЛАСС 

Работа над словом. 

Специфика содержания работы на уроках развития в 8 классе определяется программными требованиями курса 

«Русский язык». В восьмом классе на уроках русского языка предполагается изучение норм согласования сказуемого 

и подлежащего, выраженными сложносокращенными словами. На уроках развития речи в опережающем режиме 

обучающихся учат опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в быту учащихся, а также в 

различных текстах, например, Сбербанк, Госдума, медсестра, АОО, СМИ, спецодежда и проч., понимать их значение, 

правильно использовать в самостоятельной речи. Данная работа должна носить опережающий характер по 

отношению в изучаемому на уроках русского языка, для того чтобы сформировать у обучающихся предварительные 
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знания о семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. Наряду с этим, данное направление работы носит 

практико-ориентированный характер, поскольку способствует социализации обучающихся. 

Кроме того, в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для 

литературного чтения и по другим предметам. 

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или в электронном. Особенно 

это важно при проведении самопроверки различных творческих работ, подготовке презентаций, групповых проектов. 

Важно обращать внимание обучающихся на необходимость отбора наиболее точной лексики для выражения 

собственных мыслей, а также на аккуратность оформления работ. 

Одной из устойчивых проблем детей с ТНР в области речевого развития является отсутствие «чувства языка», 

поэтому и в восьмом классе сохраняются трудности распознавания многозначных слов, владения переносным 

значением, подбора синонимов, антонимов, омонимов. Работа над этими видами парадигматических отношений носит 

длительный характер и организуется на всем протяжении обучения. Основой является программная лексика из 

различных учебных курсов. 

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» предполагает продолжение проводимой на работы над 

совершенствованием умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения 

различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в 

восьмом классе уделяется моделированию и конструированию предложений различной структуры, в частности, с 

вводными конструкциями, с обобщающими словами, а также полные, неполные, безличные и проч. Необходимо 

обратить внимание на предложения со страдательным залогом и инверсией, которые вызывают, как правило, 

значительные трудности понимания в условиях аудирования и на чтении. Продолжается работа по 

совершенствованию навыка установления связей в словосочетаниях и предложениях. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать различные виды предложения, 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова и типу связи (согласование, управление, 

примыкание). Особое внимание в восьмом классе уделяется предложениям с однородными членами предложения, 

способам их связи. В ходе практических упражнений обучающихся знакомят с однородными и неоднородными 

определениями, обобщающими словами при однородных членах предложения. Обучающиеся тренируются в 

выделении из списка данных предложений и составлении предложений с однородными членами предложения, 

связанными двойными союзами «не только – но и», «как – так», «если не – то», «настолько – насколько» и проч. 

Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске с опорой на интонацию предложения. 

Словосочетание 

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание). 

Понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; грамматическая синонимия словосочетаний. 

Словосочетания с производными и составными предлогами.. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное оформление 

предложений. 

Понятие о риторическом восклицании, риторическом вопросе. 

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. Союзы и союзные слова. 

Однородные и неоднородные определения; обобщающие слова при однородных членах. 

Односоставные предложения, их грамматические признаке, морфологические средств выражения подлежащего, 

сказуемого. 

Полные и неполные предложения Приложение как особый вид определения. Работа над текстом 

Предполагается продолжение организации работы по совершенствованию навыков понимания и продуцирования 

текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну из ведущих позиций в системе развития речи. 

Особенностями организации работы на данном уровне обучения является акцентирование внимания на анализе и 

составлении текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом примерно 

на 50-60 слов. Кроме того, особое внимание уделяется работе с текстами научно- популярного жанра, а также 

деловому стилю текстов. Обучающихся практикуют в написании деловых бумаг, которые потребуются им в жизни: 

автобиография, резюме, заявление, характеристика, служебная записка. Учитывая, что данному контингенту 

обучающихся требуется более длительное время, по сравнению с нормативно развивающимися обучающимися, для 

усвоения формы и алгоритма заполнения данных бумаг, работа будет продолжаться и в последующих классах. Кроме 

написания данных видов деловых бумаг полезно начать тренировку обучающихся по заполнению различных форм, 
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бланков, анкет, в ходе которых требуется особая аккуратность и правильность написания. Заполнение данных форм 

может быть как в письменной форме, так и в компьютерном варианте. 

Одним из новых направлений является работа с научными текстами: их восприятие и анализ в процессе 

аудирования и чтения, а также их составление. Вводится понятие 

«публичный доклад» Обучающихся учат составлять простые научные доклады на заданные темы по определенному 

алгоритму, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации, фиксация информации, 

выбор формы презентации и ее реализация, собственно публичный доклад. Подобная проектная деятельность может 

быть осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает детей с ТНР работать в коллективе. 

Более того, обучающимся на уроках развития речи может быть предложено отрепетировать (т.е. предварительно 

доложить) свой научный доклад по другим предметам. Остальные обучающиеся могут участвовать в виде зрителей и 

критиков. Данное направление важно не только с точки зрения развития монологической речи, но и для 

формирования критического мышления, умения видеть ошибки и исправлять их. 

Работа с научными текстами и массивными данными предполагает продолжение работы по развитию механизмов 

понимания текста: компрессии и развертывания, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Вводятся такие понятия как «конспект», 

«реферат», «тезисы» на элементарном уровне. На данном этапе обучения от обучающихся скорее требуются навыки 

сопоставления текстов и, например, конспекта того же текста, чем собственное их использование. Элементарные 

конспекты составляются под руководством педагога с опорой на схемы, таблицы, соответствующие данному тексту. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках развития речи. Это основное 

направление работы. При этом традиционно выделяется два больших направления: работа над пониманием текста и 

работа по созданию собственных текстовых произведений. В рамках данных направлений внимание сосредоточено, 

прежде всего, на умении обучающихся преобразовывать тексты из плоскости лингвистического (языкового) 

материала в наглядно-образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или производить компрессию текста с разной 

степенью сжатия при сохранении ядерного смысла этого текста. Отличительной особенностью данной работы по 

сравнению с общеобразовательной школой является наличие определенных алгоритмов данного вида деятельности и 

достаточно развернутой помощи педагога. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; понимания 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. 

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или прослушанного текста - не менее 140 слов. На 

данном этапе обучения важно приучать обучающихся прослушивать и понимать текст в процессе аудирования не 

только с голоса учителя, но и других лиц. Для этого могут использоваться диктофонные записи, интернет-ресурсы. 

Полезно упражнять в аудировании слегка зашумленных текстов (на фоне уличного шума, шума толпы, в метро), что 

требует определенных навыков прогнозирования содержания текста, его 

«восстановления». 

Кроме пересказов от обучающихся требуется 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; с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на произведения искусства, классные сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы. 

По заданному алгоритму обучающиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-деловом стиле 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и создавать тексты публицистических жанров 

(совместно с учителем); оформлять деловые бумаги; а также выделять тексты научного стиля среди других текстов 

(реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, умений и навыков в практический 

план. Поэтому необходимо добиваться, чтобы обучающиеся могли использовать знание основных признаков текста и 

особенностей функционально-смысловых типов речи в практике создания собственных текстов не только на уроке 

развития речи, но и на других предметах на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять 

знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения анализировать, в том числе, собственный 

текст с точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также приучить 

учащихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

В качестве первичных текстов могут выступать тексты из программ по учебным предметам «Русский язык» или 

«Литература». В этом случае на уроках развития речи проводится предварительная работа над содержанием текста, 

лексико-грамматическая подготовка, работа над планом и проч. На уроках русского языка или литературы 

обучающиеся работают непосредственно над записью вторичного текста, его первичным редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или содержательного плана после проверки учителем и обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 
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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 

В восьмом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой деятельности. 

Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются навыки детального, ознакомительного и 

выборочного аудирования. Продолжается работа над пониманием текстов разных стилей и жанров при чтении. При 

этом используются следующие виды чтения: поисковое, ознакомительное, изучающее и просмотровое. Эти виды 

речевой деятельности отрабатываются на относительно более сложном материале и по содержанию, и по объему. 

Кроме того, предлагаются новые виды научных и деловых текстов. 

Также отрабатываются умения письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, выборочные) и 

составление собственных текстовых произведений. 

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных условиях: реальной, 

виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. На данном этапе обучения обращается внимание на разнообразие 

традиционных форм коммуникации лиц различных национальностей. Данный материал важен для формирования 

толерантного отношения к лицам, принадлежащим к различным культурам. 

Язык и речь 

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности. Почему надо уважать родной язык? 

Понятие о чистоте родного языка. 

Заимствования: что это такое, всегда ли они необходимы. Молодежный сленг. Что это такое? 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное. 

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Особенности общения в интернете и социальных сетях. Электронная почта. Правила общения в электронной 

почте. Пример почтового отправления (письмо, открытка, телеграмма). Анализ готового материала. 

Поздравительные открытки. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми: 

знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», дружеский разговор. 

Что такое конфликт? Способы разрешения конфликтов со сверстниками и взрослыми.). 

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

 

9 КЛАСС 

В 9 классе основное внимание направлено на работу с предложением и текстом. 

Остальные направления работы носят подчиненный характер. 

Работа над словом. 

Развитие и обогащение словарного запаса рассматривается как текущая работа, обусловленная необходимостью 

работы с текстами на предметных уроках. На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных 

выражений с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Обучающихся тренируют в 

распознавании различных тропов: метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение. 

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или в электронном. На данном 

этапе повышается роль самостоятельной работы в данном направлении. По-прежнему организуется работа по 

овладению многозначностью, переносным значением, синонимией, антонимией, омонимией. 

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 проч. Работа над словосочетанием и предложением 

Продолжается работа над совершенствованием умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский 
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язык». Особое внимание в девятом классе уделяется анализу и конструированию сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений различной структуры, в частности, с вводными конструкциями, с обобщающими 

словами, а также полных, неполных, безличных и проч. Особенно необходимо обратить внимание на предложения с 

союзной и бессоюзной связью. Обучающихся учат выделять данные типы предложений из текста, а также правильно 

употреблять их в самостоятельной речи. Данная работа проводится в практическом плане, отрабатывается правильное 

их интонационное членение. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске с опорой на интонацию предложения. 

Особое внимание уделяется преобразованию предложений, умению подобрать синонимы. 

Словосочетание 

Связь слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание), 

Виды словосочетаний по характеру главного слова, Средства связи слов в словосочетании. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетании. Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное оформление 

предложений. 

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи; 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Направление «Работа над текстом» является приоритетным в девятом классе. Проводится работа по 

совершенствованию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. развитию текстовой 

компетенции. 

Особенностями организации работы на данном этапе обучения является акцентирование внимания на анализе и 

составлении текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом. 

Наряду с формированием репродуктивных навыков продолжается развитие и совершенствование навыков 

продуктивных, а именно: навыки создания текстов 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); составления тезисов, конспектов, рецензий, рефератов по заданному 

алгоритму. Понятия «тезисы», «реферат», «конспект» закрепляются. Тем не менее, с учетом наличия речевых 

нарушений, сохраняющихся на данном этапе обучения, у обучающихся формируют только начальные умения 

составлять и применять элементарные формы данных видов преобразования текста по заданному алгоритму под 

руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму опознавать особенности жанров 

официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать 

тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги, а также заполнять различные бланки как в «ручном» 

режиме, так и с использованием компьютера. 

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение использовать цитаты при создании 

текстов. Обучающимся предлагает отобрать наиболее подходящие цитаты к тексту из данных, найти неуместные 

цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в 8 классе по формированию навыков публичных выступлений, в том числе, на 

научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности при подготовке докладов, однако, сохраняется 

возможность использования алгоритмов их составления, например: определение темы, планирование содержания, 

поиск информации, фиксация информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственно публичный 

доклад. Подобная проектная деятельность может быть осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, 

что приучает обучающихся работать в коллективе. 

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий мониторинг успешности. Поэтому 

очень важно продолжить работу по совершенствованию умения анализировать собственный текст с точки зрения 

соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также приучить обучающихся 

редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Текст 

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. 
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Деловые бумаги, реферат, доклад на научную тему. тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

В девятом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой деятельности. 

Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются навыки детального, ознакомительного и 

выборочного аудирования. Продолжается работа над пониманием текстов разных стилей и жанров при чтении. Эти 

виды речевой деятельности отрабатываются на относительно более сложном материале и по содержанию, и по 

объему. При организации работы по совершенствованию навыков понимания текстов особое внимание уделяется 

коммуникативной установке, от которой зависит глубина постижения информации текста, а также выразительным 

средствам, использованным в тексте, интонационному оформлению читаемого, что является значимым фактором 

постижения замысла автора и показателе6м понимания смысла читаемого. 

Степень понимания читаемого, главной мысли текста, его сюжета напрямую влияет на качество письменного и 

устного пересказа текстов (подробные, сжатые, выборочные) с учетом их возрастающего объема, что препятствует 

дословному пониманию и воспроизведению текстов. 

На данном этапе обучения обучающимся доступно умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств, однако, они уверенно 

справляются с этим заданием только при условии действий по определенному плану или алгоритму. 

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных условиях: реальной, 

виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Обучающиеся совершенствуют умения владения различными видами 

монолога и диалога. При этом необходимо добиваться от них соблюдения в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения, особенно в интернет-

среде. 

Продолжается работа по закреплению навыков социально принятых форм и сценариев общения с соблюдением норм 

речевого этикета. Обращается внимание на вербальные и невербальные средства общения, в частности на адекватное 

использование жестов, мимики в процессе речевого общения. 

Отработанные на уроках сценарии должны включаться в активную речевую практику обучающихся, в повседневное 

общения. Поэтому необходимо организовывать различные тренинги, в том числе, на других уроках, за стенами 

образовательной организации. 

Ко времени окончания 9 класса обучающиеся должны освоить коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное. 

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Язык и речь 

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа. Народные истоки русского языка. 

Роль русского языка в современном мире Диалекты, говоры. 

Заимствования. Профессиональные сленги. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности. 

Особенности общения в интернете и социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети. Правила знакомства в сети. 

Распространенные виды мошенничества в сети. Как общаться, чтобы не попасть на уловку недобросовестных 

пользователей. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Роль жестов, мимики и позы тела в общении. 

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

общения. 

Как лучше выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. 

Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить смайлики при непосредственном общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социального статуса, национальной принадлежности 

собеседников. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Соответствуют результатам по учебному предмету «Русский язык», поскольку основной задачей курса «Развитие 

речи» является практическая подготовка к освоению личностных и метапредметных компетенций курсов «Русский 

язык» и «Литература». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты аналогичны предметным результатам курса «Русский язык», но предполагают наличие 

меньшего объема речевого материала, а также наличие вспомогательной помощи при выполнении видов заданий, что 

обусловлено необходимостью практического освоения предлагаемого речеязыкового материала и видов речевой 

деятельности. 

5 КЛАСС 

Работа со словом 

различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование толкового 

словаря; подбирать однокоренные слова; подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту), 

на основе словообразовательного или морфемного анализа; 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы 

слов: родовые и видовые понятия; 

использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным богатством родного 

языка; 

уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать словообразовательные нормы 

русского языка; 

под руководством учителя 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; 

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; 
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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 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. 

6 КЛАСС 

Работа над словом 

практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов, уметь объяснять их значение; 

практическое 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); 

использование словообразовательных норм русского языка; 

практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена числительные; правильно употреблять 

собирательные имена числительные; 

практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать их роль в речи; правильное 

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

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

практически овладеть причастием как формой глагола: употребление причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительных и страдательных причастий, полных и кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; 

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

однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; умение 

правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; 

распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 

использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

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 и др.), 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 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; 
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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); ументь устно и 

письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие; 

создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; редактирование собственных текстов с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения под руководством учителя; 

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 учителя; 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). 

7 КЛАСС 

Работа над словом 

объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей речи; понимать 

особенности употребления омонимов в речи и адекватно использовать их на специально отобранном материале (в 

процессе практических упражнений); 

практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; разряды наречий по значению; 

словообразование наречий, их роли в речи; практическое использование наречий; практическая тренировка в 

образовании степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения; 

практическое знакомство со словами категории состояния, их морфологические признаки и роль в речи; 

практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать деепричастный оборот, правильно строить 

предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности постановки 

ударения в некоторых формах деепричастий; 

практическое знакомство с производными и составными предлогами, способами их использования в речи; 

практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное употребление союзов с самостоятельных устных и 

письменных текстах; 

практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; 

практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять роль 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. 
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уметь различать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, правильно интонационно 

оформлять предложения; практическое употребление различных видов сложноподчиненных предложений в 

собственной речевой практике. 

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. 

Работа над текстом 

владеть элементарными навыками информационной переработки прослушанного и/ или прочитанного текста после 

предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

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

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 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; 

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. 

8 КЛАСС 

уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в 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 
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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 различных частей речи: причастий, деепричастий, наречий, числительных и проч. 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  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 

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; 

адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 
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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; 

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 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 др.); 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения. 

9 КЛАСС 

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; 
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по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, различать виды сложноподчиненных 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; выявлять 

грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; 

понимать 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 выборочного изложения – не менее 300 слов). 

извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; осуществлять информационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать 

тезисы, конспект, реферат, рецензию); использовать при создании собственного текста разные функционально-

смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи 

в художественном произведении; использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов; 

создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более 

предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

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

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; 

адекватное 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 Интернета; 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 др.); 

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. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 5 – 

9 КЛАССАХ 

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 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. 

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. 
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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: 

А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями словосочетаний и 

предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) 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 материала. Косвенную оценку результатов 

коррекционной работы можно дать по результатам обучения предметной области «Русский язык и литература». 

 

2.1.1.2. Литература 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf 

 

2.1.1.3. Иностранный язык (английский) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне 

основного общего образования составлена с учетом требований, 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 Рабочей программе 

воспитания. 

В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучение первому иностранному 

языку (английскому). 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики учебного материала 

для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа 

является основой для составления тематического планирования курса учителем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

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 обращѐнной 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. 

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. 

КОРРЕКЦИОНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА 

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. 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf
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– 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; 

– 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 (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК». 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование коммуникативной компетенции у 

обучающихся с ТНР. В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 

– формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

– формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

– формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

– формирование навыков монологической англоязычной речи; 

– формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

– формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются следующие коррекционные 

задачи. 

– расширение представлений об окружающем мире; 

– 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

является обязательным для изучения. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с 

дисциплиной «Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных результатов в 

области обучения языку и развития речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Тематическое планирование предмета и рекомендуемое распределение учебного времени для изучения отдельных 

тем, предложенные в настоящей программе являются ориентирами. Учитель вправе увеличить или уменьшить 

предложенное число учебных часов на тему, чтобы направить усилия на преодоление затруднений у обучающихся с 
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ТНР. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания внутри определенного 

класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного 

материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя в 

зависимости от психофизических особенностей обучающихся. Также учитель вправе увеличить или уменьшить 

число учебных часов, отведѐнных в рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний 

обучающихся. Единственным обязательным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в 

настоящей программе. 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

6 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. 

7 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. 

8 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. 

9 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК». 

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; 

– 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 
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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 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с последующим 

соотнесением с услышанной информацией. 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с 

опорой демонстрацию действия; 

6) 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 

2.1.1.4. История России. Всеобщая история 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf 

 

2.1.1.5. Обществознание 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_ФРП_Обществознание_6-9-классы-1.pdf 

 

2.1.1.6. География 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf 

  

2.1.1.7. Математика 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_ФРП_Математика_5-9-классы_база.pdf 

 

2.1.1.8. Информатика 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/15_ФРП-Информатика-7-9-классы_база.pdf 

2.1.1.9. Физика 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_ФРП-Физика_7-9-классы_база.pdf 

 

2.1.1.10. Биология 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_ФРП-Биология_5-9-классы_база.pdf 

 

2.1.1.11. Химия 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_ФРП-Химия_8-9-классы_база.pdf 

 

2.1.1.12. Изобразительное искусство 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf 

 

2.1.1.13. Музыка 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf 

 

2.1.1.14. Труд (технология) 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_���_��������������_6-9-������-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/13_���_����������_5-9-������_����.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/15_���-�����������-7-9-������_����.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_���-������_7-9-������_����.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_���-��������_5-9-������_����.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_���-�����_8-9-������_����.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf
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https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1-30.07.2024.pdf 

 

2.1.1.15. Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как средство 

подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по 

физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 

программе по физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надѐжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.  

В число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования по 

физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», придания ей 

личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лѐгкая атлетика, 

зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своѐм 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного 

модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого класса 

предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям 

обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием 

учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp-trud-tehnologiya-5-9-klassy-1-30.07.2024.pdf
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Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования, – 510 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы организации 

занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической культурой, 

их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и правил 

спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов 

и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физического 

развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и 

оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних 

условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов, развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперѐд и назад в группировке, кувырки вперѐд ноги «скрестно», кувырки назад из стойки на лопатках 

(мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на 

гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, лѐгкие 

подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимѐнным способом 

по диагонали и одноимѐнным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на дальность с трѐх 

шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах переступанием на месте и в 

движении по учебной дистанции, подъѐм по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, 

преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на месте и в движении 

«по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в 

движении, ранее разученные технические действия с мячом.  

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, остановка катящегося 

мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров 

(конусов).  
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еѐ влияние на развитие систем организма, связь с 

укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения индивидуальной 

физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных 

водоѐмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием дополнительных 

отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, 

упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-

двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее 

разученных акробатических упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений 

ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, 

танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» 

(девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лѐгким бегом, поворотами с разнообразными 

движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах вперѐд и обратно 

(мальчики).  

Лазанье по канату в три приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее разученные прыжковые 

упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших трамплинов при спуске с 

пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной 

дистанции, повороты, спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, прыжки вверх толчком 

одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.  

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной траектории, 

на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приѐмов.  

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. Правила игры и 

игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приѐмов в подаче мяча, его приѐме и 

передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приѐмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лѐгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика 

основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности 

современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на 

открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и еѐ значение для человека, основные правила технической подготовки. Двигательные 

действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. 

Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для 

коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного 

дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической 

гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на 

руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на 

статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные 

беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции, спуски и подъѐмы ранее освоенными способами.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов без мяча и с 

мячом: ведение, приѐмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через сетку двумя 

руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
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Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и социальная 

значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 

избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учѐта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления 

и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 

числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся 

числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на 

перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и 

метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого 

склона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъѐмах, торможении.  

Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки бассейна при 

плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций 

кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, передача мяча 

одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические 

действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы, остановка мяча внутренней стороной 

стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-

футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
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Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские 

походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приѐмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги 

врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и 

соскока вперѐд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперѐд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки 

в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный 

ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приѐмы и броски мяча на месте, в 

прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника, 

приѐмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и передачи, остановки и удары по 

мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого 

инвентаря). Комплексы упражнений на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений 

стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по 

разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–

15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание 

малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в 



73 

 

себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических 

стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и 

передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок 

на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической 

палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой 

движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, включающей быстрые 

кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в 

упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге 

«пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной 

интенсивности в сочетаниис напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемыев режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по 

пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на 

разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в 

высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерѐдно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 

круговой тренировки.  
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Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации 

(разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной интенсивности,с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с дополнительным отягощением. 

Скоростной подъѐм ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление 

небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, 

приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой 

на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, боком с 

последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением 

вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на 

месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полѐта одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 

скоростью и направлением передвижения.  

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. Удары по мячу 

в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, 

прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с 

продвижением вперѐд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на 

лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции 

и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учѐтом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 

вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных 

и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 

тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 

приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 

по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции 

выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
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устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 

стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 

внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 

подбирать подготовительные упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством 

сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 

способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 

сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя 

и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право и право других на 

ошибку, право на еѐ совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 

команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со стандартами, составлять 

комплексы упражнений по коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за показателями физического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации 

и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с 

последующим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), в передвижениях 

по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимѐнным способом вверх и по 

диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и передача мяча двумя 

руками от груди с места и в движении);  
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волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега). 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де 

Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам и 

подбирать упражнения для их направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним 

признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами 

техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток 

и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать 

выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне 

из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для 

развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его 

выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с места, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях, удар по 

катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным 

этапам его развития в СССР и современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных 

качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки 

при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 

выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в 

недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

применять их в беге по пересечѐнной местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью 

мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация перехода); 
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении углового удара 

и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной 

массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд 

и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать 

ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические 

особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в 

соответствии с установленными требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким 

шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке, 

тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические 

действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью 

подъѐма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных 

привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила 

подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 

еѐ целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной 

организации;  

использовать приѐмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки 

дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовкой;  
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определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включением элементов размахиванияи соскока вперѐд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ-

аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать 

с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 4    https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 3    https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 10  1 10 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.2 

Лѐгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 11  4 11 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 10   10 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.4 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

2.6 Спортивные игры.  8  1 8 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
https://resh.edu.ru/subject/9/5/
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Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

2.7 Модуль "Спорт"  3   3 https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

Итого по разделу  58   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6  58   

6 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 2    https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 5    https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 3    https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 10  2 10 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль 

"Легкая атлетика") 
 11  4 11 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 10   10 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2.4 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2.6 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2.7 Модуль "Спорт"  3   3 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

Итого по разделу  58   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6  58   

7 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

https://resh.edu.ru/subject/9/5/
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Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 5    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 2    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 10  4 10 https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.2 

Лѐгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 11  2 11 https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 10   10 

https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.4 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.6 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.7 Модуль "Спорт"  3   3 https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  58   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6   58  

8 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 2    https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 2    https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 8  2 8 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 
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2.2 

Лѐгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 10  4 10 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 10   10 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.4 
Плавание (модуль 

"Плавание") 
 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.5 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.6 

Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.7 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 6   6 

https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.8 Модуль "Спорт"  3   3 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  61   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6  61   

9 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 2  

Итоговый 

письменный 

тест 

 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 4    https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 1    https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика (модуль 

"Гимнастика") 
 8  2 8 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль 

"Легкая атлетика") 
 10  3 10 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.3 

Зимние виды спорта 

(модуль "Зимние виды 

спорта") 

 10   10 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.4 
Плавание (модуль 

"Плавание") 
 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.5 

Спортивные игры. 

Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.6 
Спортивные игры. 

Волейбол (модуль 
 8   8 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 
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"Спортивные игры") 

2.7 

Спортивные игры. 

Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 

 6   6 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

2.8 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО (модуль "Спорт") 

 3   3 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

Итого по разделу  61   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6   61   

2.1.1.16. Основы безопасности и защиты Родины 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-obzr_8-9_26032024.pdf 

 

2.1.1.18. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/09/frp_odnknr_5-6-klassy.pdf  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

организации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

тниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими 

средствами, направленными на: 

операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

ие ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

ь и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о целях развития УУД, 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-obzr_8-9_26032024.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/09/frp_odnknr_5-6-klassy.pdf
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понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся с ТНР. 

Программа включает описания особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве 

наиболее эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ТНР является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

учебных действий в основной школе; 

мися, взаимосвязь 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

учающихся с ТНР; 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ТНР. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования универсальных учебных 

действий: 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР; 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; служит  основой  для  

разработки  примерных  программ  учебных  предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, объединяющая урочную и 

внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Содержательный раздел 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные 

действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-

предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям основного 

общего образования, выделяются: 

 учебные познавательные действия; 

 учебные коммуникативные действия; 

 учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к обучающимся с ТНР предметом особого 

коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих 

логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 
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Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к обучающимся с ТНР особую 

значимость представляет расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости 

общения, соотносимых с контекстом социально- коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. По отношению к обучающимся с ТНР 

саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является предметом особого 

коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ТНР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ТНР определяется адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные рабочие программы (ПРП) 

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

 часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

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

 разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) 

языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

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

между собой. 
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Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию в 

выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во внеурочной 

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и последнему 

абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и собственную 

точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого общения, 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

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 этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

Определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, языковые модели, 

алгоритмы; 

Определять и использовать словообразовательные элементы; Классифицировать языковые единицы иностранного 

языка; 
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Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и иностранных языков; 

Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, 

предложение); 

Определять типы высказываний на иностранном языке; 

Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных устных и 

письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

Понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию и существенные 

детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

Воспринимать устные сообщения на слухозрительной основе; 

Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические связи в тексте, 

последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 

Определять значение нового слова по контексту; 

Кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, выражения, составлять план; 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в соответствии с 

поставленной задачей; 

Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и исполнителя; 

Выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых средств, уметь 

корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

Представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с использованием компьютерной 

презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно; 

Планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между участниками; 

Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее корректировать; 

Корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в ходе их выполнения, 

трудностей и ошибок; 

Осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические 

фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. Устанавливать противоречия в 

рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 
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Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и 

символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 

представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;  

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в 

том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата 

по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; 

отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ, к 

которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Исследование процесса испарения 

различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов 

по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, 

ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-популярную 

литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток 

для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, физического или 

химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- научной проблемы, организация 

действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких 

людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении естественно-научного 

исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно-научной 

грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности 

и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при выдвижении 

плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной задачи, 

выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, 

интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. Составлять синхронистические и 

систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. Сравнивать исторические 

явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, 

исторический факт, историзм и др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории (например, по 

истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды 

юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно- политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере духовной 

культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. Классифицировать острова по 

происхождению. 
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Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источниках 

(материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать 

суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 

связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической информацией 

(сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источниках 

(материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать 

суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных источниках 

информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные исторические 

эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу с 

аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и 

нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной 

ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
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Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня Мирового 

океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая использование на 

разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с 

исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решении. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных курсов предполагает работу по 

двум направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и выделение 

приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно- деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном 

случае обучающийся с ТНР представляется как активный субъект учебной деятельности. Специальной задачей 

педагога является формирование у обучающегося с ТНР самостоятельности в учебных действиях, стремления к 

поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и 

трудностей. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся с ТНР над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося с ТНР в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся. 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп УУД на всех учебных предметах и в 

рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ТНР и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и 

к разным (например, коммуникативные и регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося с 

ЗПР применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие типы заданий: 

Задания, формирующие познавательные УУД: 

 на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 на сериацию, сравнение, оценивание; 

 эмпирического исследования; 

 теоретического исследования; 

 чтение. 

Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 позиции партнера; 

 организацию и осуществление сотрудничества; 

 передачу информации и отображение предметного содержания; 

 коммуникативных навыков. 

Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 планирование; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 принятие решения; 
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 самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ТНР способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ТНР функциями 

организации их выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с заданиями на 

применение УУД для оценивания результативности применяются технологии «формирующего оценивания» 

(бинарное, критериальное и пр.). 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения всех 

обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 

обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно- экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной: 

использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и 

прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 актуальности исследования 

необходимых средств/инструментария; 

проверка гипотезы; 

-исследовательской деятельности в виде 

конечного продукта; 
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ние результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся с ТНР посмотреть на 

различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, 

которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением содержания 

одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной 

перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих 

обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественно-научное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих 

форм предъявления результатов: 

 исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
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, 

обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного исследования 

является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 вопросы как исследовательский инструмент познания; 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

мнение; 

 

а применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение конкретного 

результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять его в 

виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, а 

при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации/исследование; 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская 

составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое 

для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные проекты 

могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 
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В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. Основными формами представления итогов проектной 

деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта 

является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить достаточно внятно, реализуя произносительные 

возможности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ТНР в значительной степени связана с ориентацией на 

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

Проектная деятельность обучающегося с ТНР рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся с ТНР. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) учебных предметов, курсов, 

коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ТНР будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.3.3. настоящей адаптированной основной образовательной 

программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы 

освоения УУД: 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 установления 

связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

ых целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД может быть: 

 (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

– оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех участников образовательного процесса: 

учителей, специалистов, родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. В результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий. 

С целью реализации программы формирования УУД у обучающихся на уровне основного общего образования 

используются следующие направления взаимодействия педагогического коллектива: 

применение единых основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

применение единых основных подходов к конструированию задач на формирование универсальных учебных 

действий; 

применение единых основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов; 

организация взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

обеспечение реализации системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно- методического обеспечения, подготовки кадров; 

обеспечение реализации комплекса мер по организации системы оценки деятельности по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

применение единых основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и 

применения универсальных учебных действий; 

разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных занятий с учетом требований развития и 

применения УУД; 

организация и проведение серии семинаров с педагогами, работающими на уровне начального общего образования в 

целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками, учителями-логопедами, 

педагогами-психологами по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
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Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 

 организации; 

ческих работников образовательной организации, 

реализующей адаптированную образовательную программу основного общего образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся соответствующего уровня образования; 

владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях обучающихся с ТНР и их особых 

образовательных потребностях на уровне основного общего образования; 

регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках ФГОС; 

участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной организации; 

умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках формирования УУД; 

владение навыками формирующего оценивания; 

умение применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» разработана: 

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022г. № 3/22) 

 в соответствии со Стратегией развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа», 

утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 20.01.2020 г. №17-пп. 

 

  Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) служит основой для разработки 

рабочей программы воспитания ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Программа воспитания основывается на единстве 

и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определѐнных ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 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; 
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Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Приложение — календарный план воспитательной работы.. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие  работники  общеобразовательной  

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие   

в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся  имеют  преимущественное  право на  воспитание  своих  детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации 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 МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А.В.» 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 мая 2015 г. № 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, укоренѐнный 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 общеобразовательной организации: 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 общеобразовательной организации: 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); 

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 ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом 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 общеобразовательной организации 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 
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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, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 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 учѐтом 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  профессии, личностное ьсамовыражение 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 учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

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    сформулированы на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  общего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и  любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление о Родине — России, еѐ 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. 

Принимающий участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов 

и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

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 духовные ценности 
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и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 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 (своѐ 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 учѐтом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 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 учѐтом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, 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). 
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к 

своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение   к   соотечественникам,   проживающим   за   рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 

учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; 

понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, 

его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 

видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 



103 

 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное   и   обоснованное   неприятие   вредных   привычек (курения, употребления 

алкоголя наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту 

социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия 

в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом своих интересов, 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского

 общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарнойобластях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в 

основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и еѐ репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется бережное отношение 

к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия жизни школьников, что способствует 

установлению доброжелательных и доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что   стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 
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Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые  возможности, электронные 

образовательные платформы. 

         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации  на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

          В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры с.Беленькое, администрацией 

сельского поселения, КДН,ОМВД Борисовского района. С сентября 2022 в образовательной организации введена 

должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями». 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» принимает участие: 

 Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"; 

 Школьный театр; 

 Школьный краеведческий музей 

 С октября 2019 года  на базе школы функционирует Центр гуманитарного и естественно-научного 

образования «Точка роста». 

В школе функционируют Совет старшеклассников, отряд Юнармейцев, отряд Юных инспекторов движения 

«Светофорчик», отряд волонтеров «Русские Витязи», Дружина юных пожарных.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.       Основными 

традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела; 

 коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

  

2.2. Виды, формы и содержание деятельности  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые общешкольные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные со вступлением учащихся в детскую общественную 

организацию, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет министров, совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми проведенных мероприятий. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. В 

реализации видов и форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 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, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 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 трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 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; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 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: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

3 «Внеурочная деятельность» 

 

План организации внеурочной деятельности НОО 

в 2024-2025 учебном году 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название 

программы 

Класс 

1 2 3 4 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Факультатив «Игровое ГТО»    1 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

Объединения 

дополнительно

го образования 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

«Орлята России» 1 2 2 2 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Объединения 

дополнительно

го образования 

«Мир на ладошке»   1  

«Юный художник» 1 1   

«Этика: азбука 

добра» 

   1 

«Удивительное 

рукоделие» 

  1 1 

Школьный театр 

«Сказка» 

   1 

Коммуникативная 

деятельность 

(формирование 

функциональной 

грамотности) 

Объединения 

дополнительно

го образования 

 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 

Информационная 

культура 

факультатив 

 

 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

1 1 1 1 

Учение с 

увлечением! 

Объединения 

дополнительно

го образования 

«Занимательный 

английский» 

1    

Всего (по 

классам) 

  6 6 7 9 
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План внеурочной деятельности ООО на 2024-2025 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название 

программы 

Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов 

По учебным предметам ООП Факультатив 

 

«История России: 

лица и факты» 

    0,5 

По формированию 

функциональной грамотности 

Факультатив 

 

«Функциональная 

грамотность: 

учимся для 

жизни» 

1 1 1 1 1 

По развитию личности, ее 

способностей 

Спортивная 

секция 

 

 

 

объединение 

дополнительного 

образования 

 

 

Факультатив 

 

«Лапта» 1 1 1 1  

«Спортивные 

игры» 

    1 

«Ритмика и танец»  1 1   

«ИЗО-студия»   1    

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

дизайн» 

  1   

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

По реализации 

воспитательных мероприятий 

Факультатив 

 

«Детский КВН»     1 

По организации деятельности 

ученических сообществ 

Факультатив 

 

«Школа 

волонтѐра» 

   1 1 

По обеспечению учебной 

деятельности 

Факультатив 

 

«Основы 

программирования

» 

1 1    

«Основы 

программирования 

на Python» 

  1 1 1 

«Вектор успеха»     1 

По обеспечению 

благополучия детей 

Факультатив 

 

«Школа дорожной 

безопасности» 

1 1 1   

Профориентационные 

занятия 

Факультатив 

 

«Моя Россия – мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 

Всего (по классам)   5 8 8 6 8,5 

 

План внеурочной деятельности СОО на 2024-2025 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации Название программы Класс 

10 11 

Количество часов 
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Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

Факультатив 

 

«Разговоры о важном» 1 

 

1 

По формированию функциональной 

грамотности 

Факультатив 

 

«Финансовая 

грамотность» 

1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Факультатив 

 

«Моя Россия –мои 

горизонты» 

1  1 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

Спортивная секция 

 

Факультатив 

 

«Лѐгкая атлетика» 1 1 

«Ритмика и танец»  1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Факультатив 

 

«Семьеведение» 1 1 

Всего (по классам)   5 6 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести 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-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

4 Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 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, 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, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 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 наставничества 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. 
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5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета министров, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего представителей 9-11 классов для решения 

школьных вопросов исходя из своих интересов, а также исторических и культурных традиций; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

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; 

 через организацию системы распределяемых среди учеников класса ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функцию в классном 

коллективе. 

 

6 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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 у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии или походы, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические и др. экспедиции, организуемые учителями и родителями для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь выдающихся личностей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и т.д.;  

 походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия. 

 

7. 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:  
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 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 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 района, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 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. 

 

С сентября 2023 года школа присоединилась к реализации  Профориентационного минимума. 

Цели и задачи Профориентационного минимума: 

Цель – выстраивание системы профессиональной ориентации обучающихся, которая 

реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

Задачи:  

 Развитие нормативно-правового обеспечения деятельности в образовательных организациях; 

 Разработка научно-обоснованного содержательного профориентационной работы, с учетом разных 

возможностей образовательных организаций; 

 Систематизация и обогащение инструментами и практиками региональных, муниципальных и школьных 

моделей профессиональной обучающихся; 

 Подготовка программ повышения квалификации осуществляющих профориентационную деятельность 

организациях; 

 Включение в профориентационную работу профессиональных образовательных организаций, организаций 

высшего образования, компаний - работодателей, центров занятости населения, родительского сообщества; 

 Включение в профориентационную работу программу, предусматривающую поддержку обучающихся 

―группы риска‖: обучающихся с прогнозируемыми затруднениями трудоустройства. 

Профориентационная работа в рамках Профориентационного минимума  в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  включает в себя комплекс мер по формированию готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся с учетом запросов экономики в кадрах и специфики рынка труда как регионального, 

так и федерального уровней.  

 

Целевая аудитория – обучающиеся 6–11 классов общеобразовательных организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, родители и педагоги, представители среднего 

профессионального и высшего образования, работодатели региона.  

Содержание предполагает спецификацию по шести возрастным группам: возрастные группы соответствуют каждому 

из классов с 6 по 11.  

Все виды активности (видеоконтент, статьи с описанием профессий, в том числе профессий будущего6, тематические 

онлайн-уроки, методы диагностики, мероприятия в рамках партнерского формата с работодателями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

профессиональные пробы на базе Платформы и на базе Площадки, статьи и семейные тесты для родителей) 

разрабатываются с учетом возрастных особенностей обучающихся и ориентированы на разные возрастные группы.  

 

Профориентационный минимум предлагает на выбор руководству образовательной организации один из трех уровней 

реализации профориентационной деятельности в школе:  

 Базовый уровень (Рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов в год);  

 Основной уровень (не менее 60 часов);  

 Продвинутый уровень (не менее 80 часов).  

 

В 2024-2025 учебном году МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»  реализует Основной уровень 

программ Профориентационного минимума. 

8 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
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восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений, которое может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе и т.п.; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

9 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 Совет Отцов, на заседаниях которого обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, планируются мероприятия для обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от психолога, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Совете профилактики, 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. 

 

10 Модуль «Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовое просвещение» 

 

 Модуль «Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовое просвещение» реализуется 

через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан 

перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной 

работы. 

 

На групповом уровне:  
В образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные умения), 

формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, 

богатых витаминами, о рациональном питании. 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 
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окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 

На индивидуальном уровне:  
− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной и 

нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня познавательного 

развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 

11 модуль «Социальное партнѐрство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

12 модуль «Отдых и оздоровление детей» 

 

Целью данного модуля является создание условий для обеспечения активного, интеллектуально и эмоционально 

насыщенного отдыха детей,   всестороннего развития личности ребѐнка. 

 

Задачи модуля:  

 Создать условия для эффективного оздоровления детей, содействовать сохранению и укреплению их 

здоровья, прививать навыки здорового образа жизни; 

 Раскрыть творческий потенциал детей; 

 Развивать эстетические, творческие и физические способности детей; 

 Формировать  навыки позитивного общения со сверстниками; 

 Приобщать ребят к традициям, культуре и истории родного края и России; 

 Формировать экологическую культуру личности детей; 

 Воспитывать уважительное отношение к труду. 

 

Программа организации отдыха и оздоровления детей в строится с учетом следующих принципов: 

 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 
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2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности: результатом деятельности воспитательного характера во время отдыха и оздоровления обучающихся в 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках отдыха и оздоровления предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями 

детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Формы организации отдыха и оздоровления: 
 

Форма Период Ответственный 

1. Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

Июнь-июль  Заместитель директора Колмыкова 

К.С. 

Педагог-психолог Симоненко М.В. 

2. Лагерь труда и отдыха «Ритм» Июнь-июль Заместитель директора Колмыкова 

К.С. 

Педагог-психолог Симоненко М.В. 

3. Трудоустройство Июнь-август, в 

течение года 

Заместитель директора Колмыкова 

К.С. 

 

В приоритетном порядке обеспечивается отдых опекаемых детей, детей из приемных, малообеспеченных и 

многодетных  семей.   

  Содержание, формы и методы работы лагеря определяются педагогическим коллективом школы, исходя из 

основных принципов деятельности: демократии и гуманности; единства воспитательной и оздоровительной работы; 

развития национальных культурно-исторических традиций; инициативы и самостоятельности; учѐта интересов, 

возрастных особенностей детей и подростков. 

 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

1. Дополнительное образование  

Центр образования естественно-научной и гуманитарной направленностей  «Точка роста» 
Дополнительное образование с октября 2019 года в школе осуществляется через Центр образования естественно-

научной и гуманитарной направленностей «Точка роста». Центр создан в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов создаются для 

формирования условий для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных 

помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой 

осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные 

науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической 

направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественнонаучной и технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием обучающихся 

из других образовательных организаций. 

Центры «Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации: https://edu.gov.ru/ 

Информация о национальном проекте «Образование» на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации: https://edu.gov.ru/national-project/ 

            На базе Центра реализуется 4 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   программ: 

№ п/п Программа Направленность 

1 «3D-моделирование» технологическая 

2 «Весѐлый объектив» технологическая 

3 «Военно-патриотический клуб «Русские Витязи» Спортивно-оздоровительная 

https://shkolanovoborisovskayabelenkoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/?filter%5B189%5D%5BName%5D=&filter%5B189%5D%5BTypeNews%5D%5B%5D=1&filter%5B189%5D%5BCategory%5D=
https://edu.gov.ru/national-project
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4 «Шахматы» Спортивно-оздоровительная 

 

Детские общественные объединения 

Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» - общероссийская общественно-государственная детско-

молодѐжная организация, созданная и действующая в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 

261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года.  

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи - это единое движение, создающееся 

совместно с детьми. Движение сплотило все детские организации, движения и объединения в стране, охватило 

наибольшее количество детей и подростков, даѐт им огромную поддержку. В Движении каждый найдет для себя 

полезное и интересное дело, сможет раскрыть свой потенциал в многогранной палитре возможностей. 

Цель Движения - подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их 

мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, а также развитие у детей и 

молодежи общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к 

Отечеству. 

Задачи Движения: 

- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи; 

- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. 

Особенности Движения: 

Новая организация (РДДМ) создается как эволюция существующих детских организаций. Действующие детские 

объединения (РДШ, Юнармия, Большая Перемена, СПО ФДО и др.) достойно выполняют свою работу. 

 

Направления Движения: 

1. Образование и знания «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

2. Наука и технологии «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

3. Труд, профессия и своѐ дело «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

4. Культура и искусство «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

5. Волонтѐрство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!»Хочу такой сайт 

6. Патриотизм и историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

7. Спорт «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

8. Здоровый образ жизни «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

9. Медиа и коммуникации «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

10. Дипломатия и международные отношения «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

11. Экология и охрана природы «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

12. Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

 

Миссия Движения: 

БЫТЬ С РОССИЕЙ, БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, БЫТЬ ВМЕСТЕ, БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ, БЫТЬ ПЕРВЫМ! 

 

Школьный спортивный клуб «Лидер» 

 

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Лидер» - общественная организация учителей, родителей и учащихся. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с 

учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими 

школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта 

 

Волонтѐрский отряд  

В школе действует  волонтерское движение. Это участие школьников в социально значимой деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения. Волонтерство позволяет проявить такие качества, как внимание, забота, 

милосердие, доброта, помогает развивать коммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать. 

В школе действует волонтерский отряд «Русские Витязи», штаб волонтеров 

        Воспитательный потенциал реализуется: 

 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жителям поселка, 

экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых людей с праздниками, благотворительные акции, 

акция  «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи нуждающимся детям, 

Весенняя, Трудовые операции и экологические десанты и др. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 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. Так классные руководители 

(100%) прошли обучение по программе повышения квалификации «Организация работы классного руководителя в 

ОО для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместители директора, советник директора по воспитательной 

работе, классные руководители (11 человек), педагоги – предметники (13 человек),старший вожатый, педагог-

библиотекарь. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности   

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете  профилактики 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных символов РФ. 

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 общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 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 ребѐнка 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 приѐмов, 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; 

https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf
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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 еженедельной общешкольной линейке); 

 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 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 волонтерских и др. 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.). 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

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. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется ежегодно по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  



117 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности  

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) и соответствует требованиям, предъявляемым в ООП ООО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР определяются 

адаптированной основной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной 

специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия» и возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов.  

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений 

в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ 

для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ТНР (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ТНР; 
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 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР.  

Содержание программы коррекционной работы, наряду с принципами, описанными в ООП ООО определяют 

следующие принципы: 

– Принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса оказания психолого-

педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи обучающему с ТНР. Это один из основополагающих 

принципов, так как эффективность коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной 

диагностики. Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы 

обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений 

обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в 

задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-педагогического воздействия.  

– Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов, 

которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

– Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития обучающихся предполагает 

разработку специальных педагогических мероприятий, направленных на компенсацию или минимизацию речевого 

дефекта, психического и физического развития обучающихся. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации и вне ее; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, выявление его 

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и коррекционных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа, наряду с направлениями, обозначенными в ООП ООО 

включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

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

коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения обучающегося с ТНР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

– мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения сценариев общения 

в различных ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

– мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

– мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных вербальных и невербальных 

нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

– мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на формирование и развитие 

полноценной речевой деятельности; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог и учитель-дефектолог) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам (таблица 1). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в рамках 

данного направления  

Ожидаемые результаты 

коррекционной работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 

обследование 

Анализ педагогической 

и медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг динамики 

Итоговый мониторинг 

(на конец года) 

Входной мониторинг 

уровня развития устной 

и письменной речи, 

заполнение речевых 

карт, уточнение 

заключений, выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование групп,  

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной мониторинг 

уровня развития 

эмоционально-волевой, 

личностной сферы, 

заполнение 

документации, 

уточнение заключений, 

комплектование групп,  
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Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание рабочих 

программ; 

 

Позитивная динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения 

предметных 

результатов. 

Педагог-психолог, 

другие специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание рабочих 

программ; 

 

Позитивная динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по вопросам 

особенностей 

воспитания и обучения 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, беседа, 

родительские собрания 

и т.д. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания 

обучающегося с 

тяжелыми нарушениями 

речи. 

Ознакомление 

родителей с психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших подростков с 

ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с 

обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи 

Консультация, беседа, 

МО, педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм работы 

с обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с психолого-

педагогическими 

особенностями детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-личностным 

особенностям детей с 

Ознакомление коллег с 

психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 
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ТНР Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, круглый 

стол (соответствующая 

тематика) 

тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ТНР. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов, в зависимости от особенностей проявления нарушения и его 

динамики, в том числе, на временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-

педагогического сопровождения.  

ПКР разработана рабочей группой МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав детей с ТНР в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ТНР, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ТНР 

обеспечиваются специалистами МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса  «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия» и  предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным или групповым 

коррекционным программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной, групповой или 

подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в 

следующих случаях: 
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– необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после длительной болезни или 

медицинской реабилитации, 

– низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их распад, 

обусловленные наличием органической патологии, 

– зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

– недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

– и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной программы 

основного общего образования. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре речеязыковых средств, а также других 

компонентов языковой системы, развития и совершенствования полноценной речевой деятельности, развития 

мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми. 

Программно-методическое обеспечение (соответствует ООП ООО). 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия», имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Материально-техническое обеспечение (соответствует ООП ООО).  

Информационное обеспечение (соответствует ООП ООО) 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 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 редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 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 (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
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традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 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-образовательной среде МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» ; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Результатом реализации указанных требований создана комфортная образовательная среда, обеспечивающая: 

– преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики проявления речевых и 

неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализации; 

– воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР; 

– качество результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.2) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а 

не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка динамики 

личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения АООП 
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ООО для детей с ТНР на основе диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-

качественный характер (бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой карте). 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень 

сформированности устной и письменной речи, соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться 

минимизированные проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый 

объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения  

основного общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоборисовская средняя общеобразовательная  

школа имени Сырового А.В.» 

на 2024 - 2025 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

1. Общие положения  
Учебный план основного общего образования МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на 2024–2025 

учебный год обеспечивает реализацию АООП ООО ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ООО, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений образовательного 

процесса по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объѐмы обязательной нагрузки учащихся.  

Нормативной основой разработки учебного плана являются:  

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещени Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115. 

4. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  

5. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799) 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в 

субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, 

модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2010 года № 1897.  

8. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1025 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

  

Региональный уровень 
1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской областной 

Думой от 31.10.2014 № 314);  

Инструктивные и методические материалы 
1. Инструктивно-методическое письмо департамента образования Белгородской области от 09.06.2015 г. №9-

06/4385-ГН «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»).  

 

Уровень общеобразовательного учреждения 
1. Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.»;  

2. Локальные акты МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.».  

 

Учебный план АООП ООО ТНР МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.» на 2024– 2025 учебный год 

разработан на основе федерального учебного плана ФАОП ООО ОВЗ. Содержание и структура учебного плана 

определены требованиями государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/351812600#6560IO
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образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А. В.», сформулированными в Уставе, основной образовательной программе основного общего 

образования, Программе развития, годовом плане работы.  

Общая характеристика учебного плана. 

 Учебный план АООП ООО ТНР МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на 2024-2025 

учебный год, реализующий АООП ООО ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ООО, является организационным 

механизмом реализации АООП ООО ОВЗ и достижения планируемых образовательных результатов, определяет 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план школы в ходе образовательного процесса предусматривает основную цель: обеспечение доступности 

для обучающихся качественного полноценного образования в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения школьников, повышение 

профессионализма педагогов в  условиях инновационной деятельности по внедрению предпрофильной подготовки.   

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

реализации в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», реализующего АООП ООО ТНР, и учебное 

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

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива в МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.».  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 часов отводится на коррекционно-

развивающую область. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

обеспечивающий реализацию адаптированной  

общеобразовательной программы образования для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

  (вариант 5.2)   

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа  

имени Сырового А.В.» на 2024-2025 учебный год 

  

Предметные области 
Учебные 

предметы/Классы 
Количество часов в неделю 

  
V VI VII VIII IX X* 

Всего за 

пять/шесть 

лет обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 4 3 3 3 22/25 

 
Развитие речи 2 2 1 1 1 1 7/8 

 
Литература 3 3 2 2 3 3 13/16 

Иностранные языки Иностранный язык 
 

2 2 2 2 2 8/10 

Математика и информатика Математика 5 5 
    

10/10 

 
Алгебра 

  
3 3 3 3 9/12 

 
Геометрия 

  
2 2 2 2 6/8 

 
Вероятность и статистика 

  
1 1 1 1 3/4 

 
Информатика 

  
1 1 1 1 3/4 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 2 10/12 

 
Обществознание 

 
1 1 1 1 1 4/5 
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География 1 1 2 2 2 2 8/10 

Естественно-научные предметы Физика 
  

2 2 2 2 6/8 

 
Химия 

   
2 2 2 4/6 

 
Биология 1 1 1 2 2 2 7/9 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
ОДНКНР 1 

     
1/1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
   

3/3 

 
Музыка 1 1 1 

   
3/3 

Технология Технология 2 2 1 1 
  

6/6 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
1 

  
1 

 

Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 10/12 

Итого 27 29 29 30 29 29 144/173 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

<52> 
2 1 1 0 1 1 5/6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30 30 149/179 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1020 1020 1020 1020 5066/6086 

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающие курсы 

по "Программе коррекционной работы"; занятия по различным 

направлениям внеурочной деятельности (включая 

коррекционно-развивающие курсы) 

10 10 10 10 10 10 50/60 

Коррекционно-развивающие курсы по "Программе 

коррекционной работы "АООП ООО 
5 5 5 5 5 5 25/30 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 10/12 

Другие коррекционно-развивающие курсы и занятия 3 3 3 3 3 3 15/18 

Занятия по другим направлениям внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 25/30 

* - проводиться при необходимости. 

Формы промежуточной годовой аттестации. 

Порядок организации и проведение промежуточной годовой аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.».  

Промежуточная годовая аттестация в 5 классе в 2024 - 2025 учебном году проводится с аттестационными 

испытаниями и без них.   

Аттестационные испытания проводятся в следующих формах:  

Класс Предмет Форма 

5 Математика  Контрольная работа 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5-7 классов проводится в срок с 19.05 по 22.05.2025 г.  

По остальным предметам учебного плана промежуточная годовая аттестация проводится без аттестационных 

испытаний с фиксацией результатов в виде годовой отметки.  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

основной образовательной программы основного общего образования 

в условиях реализации ФГОС ООО 

(в соответствии с ФОП- 2023) 

на 2024-2025 уч.г. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» в 2024-2025 учебном году  организуется в соответствии со следующими нормативными документами 

и методическими рекомендациями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 N 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223). 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03- 1190 «О направлении методических 

рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей̆ и 

молодежи». 

 Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»; 

 ООП ООО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»; 

 Положение «О внеурочной деятельности» МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

утвержденное приказом от 31.08.2023 г. №236 (Протокол педагогического совета школы от 30.08.2023 г.  №1).  

Внеурочная деятельность – это  образовательная  деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных  и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

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. 

 Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, а так ж воспитание и социализация духовно-нравственной 

личности. 

 План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

1. Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного 

общего образования не более 1750 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. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:  

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное изучение 

предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;  
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на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 

2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением ж собственным поступкам.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

2. Формы реализации внеурочной деятельности.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией предусматривается 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. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования 

часы внеурочной деятельности реализуются через учебно-познавательную       деятельность, в которой 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности: 

- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- профориентации. 

При выборе  направлений внеурочной деятельности и их содержательного наполнения образовательная организация 

ориентировалась, прежде всего, на свои особенности  функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

  К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации активное участие принимают  родители, 

как законные участники образовательных отношений.  

4.  Направления  внеурочной деятельности   
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя следующие направления:  

1) внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

«Вероятность и статистика», «Библиотечные уроки»; 

2) внеурочная 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) – 

«Функциональная грамонтность»;  

3) внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтѐрство), 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 – «Игровое ГТО», «Спортивные игры», «Ритмика и 

танец», «ИЗО-студия», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Разговоры о важном». 

Так же в рамках данного направления реализуется курс «Моя Россия – мои горизонты». Данный курс  разработан с 

целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы с обучающимися 6-11  классов на 
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основе материалов Всероссийского Проекта «Билет в будущее». Проект реализуется в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд 

гуманитарных проектов; 

 4) внеурочная 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 – «Детский КВН»;  

5) внеурочная 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 – «Школа волонтѐра»;  

6) внеурочная деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные 

собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие) 

– «Информатика», «Аксиома успеха»;  

7) внеурочная 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) – «Школа дорожной безопасности». 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов 

отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования 

часы внеурочной деятельности использованы через реализацию плана внеурочной деятельности с преобладанием 

педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 классах – на 34 учебные недели. 

5. Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

- интерес; 

- сотрудничество; 

- доверие.  

- неназидательность.  

План организации внеурочной деятельности 

в 2024-2025 учебном году 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации Название программы Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов 

По учебным предметам 

ООП 

Факультатив 

 

«История России: лица 

и факты» 

    0,5 

По формированию 

функциональной 

грамотности 

Факультатив 

 

«Функциональная 

грамотность: учимся 

для жизни» 

1 1 1 1 1 

По развитию личности, ее 

способностей 

Спортивная секция 

 

 

 

объединение 

дополнительного 

образования 

 

 

Факультатив 

«Лапта» 1 1 1 1  

«Спортивные игры»     1 

«Ритмика и танец»  1 1   

«ИЗО-студия»   1    

«Декоративно-

прикладное искусство и 

дизайн» 

  1   

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

По реализации 

воспитательных 

мероприятий 

Факультатив 

 

«Детский КВН»     1 

По организации 

деятельности ученических 

сообществ 

Факультатив 

 

«Школа волонтѐра»    1 1 

По обеспечению учебной 

деятельности 

Факультатив 

 

«Основы 

программирования» 

1 1    
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«Основы 

программирования на 

Python» 

  1 1 1 

«Вектор успеха»     1 

По обеспечению 

благополучия детей 

Факультатив 

 

«Школа дорожной 

безопасности» 

1 1 1   

Профориентационные 

занятия 

Факультатив 

 

«Моя Россия – мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 

Всего (по классам)   5 8 8 6 8,5 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в 2024-2025 учебный год 

 

№

 

п/

п 

Направление ВУД Название ВУД Программа Автор Срок 

реализа

ции 

1 По учебным 

предметам ООП 

«Неизвестные 

страницы истории 

России конца XIX 

начала XX веков» 

Авторская 

программа 

Ковальцова Т.В 

Колмыкова К.С. 

6 

месяцев 

2 По формированию 

функциональной 

грамотности  

«Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни» 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности«Ф

ункциональная 

грамотность: 

учимся для 

жизни»  

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

российской академии 

образования»   

1 год 

3 По развитию 

личности, ее 

способностей 

«Лапта» Авторская 

программа 

Вакуленко Н.А. 

Рыжков А.Е. 

Колмыкова К.С. 

1 год 

«Спортивные игры» Авторская 

программа 

Вакуленко Н.А. 

Рыжков А.Е. 

Антонова В.В. 

1 год 

«Ритмика и танец» Авторская 

программа 

Булах В.В. 

Колмыкова К.С.  

3 года 

«ИЗО-студия» Авторская 

программа 

Антонова В.В. 

Колмыкова К.С. 

1 год 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и дизайн» 

Авторская 

программа 

Антонова В.В. 

Колмыкова К.С. 

2 года 

 

«Разговоры о 

важном» 

Примерная 

рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Разговор о 

важном», 

Москва 2022 

Захарова В.Д. 

Ковальцова Т.В. 

Колмыкова К.С. 

5  лет 

4 По реализации 

воспитательных 

мероприятий 

«Детский КВН» Авторская 

программа 

Антонова В.В. 

Колмыкова К.С. 

2 года 

5 По организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

«Школа волонтѐра» Авторская 

программа 

 

Антонова В.В. 

Колмыкова К.С. 

1 год 

6 По обеспечению «Основы Авторская Гончаров Д.Ю. 1 год 
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учебной деятельности программирования» программа Колмыкова К.С.  

«Основы 

программирования 

на Python» 

Авторская 

программа 

Гончаров Д.Ю. 

Колмыкова К.С. 

1 год 

 

«Аксиома успеха» Авторская 

программа 

Макарова Е.П. 

Колмыкова К.С. 

1 год 

7 По обеспечению 

благополучия детей 

«Школа дорожной 

безопасности» 

Программа 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области «Школа 

дорожной 

безопасности» 

О.В. Котельникова, 

Е.А. Чеченева, Н.С. 

Середа и др. 

3 года 

8 Профориентационные 

занятия 

«Моя Россия – мои 

горизонты» 

Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Билет в 

будущее» 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка», 

национальны 

Проект 

«Образование».  

1 год 

 

6. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник.  

● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

● Личность самого обучающегося 

● Детский коллектив 

● Анкетирование родителей и законных представителей ( по организации и внеурочной деятельности детей) 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности: 

● Листы наблюдений 

● Контрольные вопросы 

● Анкеты 

● Тесты 

● Защита проектов 

● Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней.  

Условия реализации плана внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение опиралось на следующие приоритетные идеи 

построения данной системы: 

 выбор обучающихся видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется с  взаимодействием с учреждениями 

дополнительного образования.  

Финансово–экономические условия для реализации внеурочной 

деятельности 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 

использует все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Материально-технические условия реализации внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем и 

спортивной площадкой, компьютерным классом, имеется библиотека, паспортизированный музей, зал памяти 

Сырового А.В., кабинет технологии, столовая. 
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Информационное обеспечение внеурочной деятельности 

Информационная поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется посредством: 

 создания и ведения баз и банков данных (нормативно-правовых, методических и т.п.); 

 проведения мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, обучающихся и 

родительской общественности; 

 школьного сайта, который помогает обеспечивать взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное 

 признание достижений всех участников образовательного процесса. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности укомплектовано 

необходимыми педагогическими, руководящими работниками. 

 

№ 

п/п 

 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Бобырева 

Светлана 

Витальевна 

Директор Высшая + 

2 Колмыкова Карина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Без категории + 

3 Трегубенко Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

православной 

культуры 

Без категории + 

4 Вакуленко 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшая + 

5 Рыжков 

Александр 

Егорович 

Учитель ОБЖ Первая + 

6 Булах Виктория 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории + 

7 Антонова 

Валентина 

Владимировна 

Старшая вожатая Без категории + 

8 Захарова Виктория 

Дмитриевна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Высшая + 

9 Гончаров Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель технологии Без категории + 

10 Макарова Екатерина 

Прокофьевна 

Учитель математики Высшая + 

11 Ковальцова Татьяна 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Первая + 

 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционный 

курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия»). 

Цели: Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями и задачами 

коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего образования в зависимости от структуры 

нарушения и тяжести его проявления. Основными направлениями работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих функционирование 

механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного материала по разделу 

«Русский язык» и «Литература», а также формирование умений работать с текстами любой направленности (в т.ч. 

гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, групповых и подгрупповых 

занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную 
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речевую деятельности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации 

к условиям обучения на уровне основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, каждый обучающийся 

должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы 

(коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия») не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

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

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

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Этапы организации: диагностический, коррекционный, мониторинг эффективности. 

Содержание рабочей программы 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

– обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, представленных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

– комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля;  

– выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  

– установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся с ТНР;  

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие программы и график проведения 

логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен коррелировать с программным 

материалом по другим предметам, но изучаться в практическом плане (без введения терминологии) и с опережением 

по сравнению с изучением теории. 

Мониторинг эффективности осуществляется, как правило в конце учебного года. При необходимости мониторинг 

может осуществляться в более ранние сроки при необходимости внесения изменений в рабочую коррекционную 

программу обучающегося. Результаты мониторинга обсуждаются на ППк образовательной организации, на основании 

решения которого решается вопрос об адекватности выбранной программы.  

 

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на нормализацию речевых и коммуникативных процессов 

(примерный список). 

Логоритмика 

Коррекционно-развивающие занятия по логоритмике предназначены, прежде для обучающихся с нарушениями 

темпо-ритмических нарушений речи. Они могут проводиться в форме групповых или индивидуальных занятий. 

Основной целью логоритмики является перевоспитание речи обучающихся с темпо-ритмическими нарушениями речи 

через тренировку и развитие необходимых качеств общей и речевой моторики. 

Задачи логоритмики:  

– поэтапное развитие ритма общих движений, музыкального ритма и разных видов речевого ритма у 

обучающихся  

– развитие чувство ритма, совершенствование навыка обучающихся ощущать в движениях, в музыке, в речи 

ритмическую выразительность;  

– формирование плавности и слитности речи; 

– развитие дыхания и силы голоса;  

– нормализация темпа говорения; 

– совершенствование выразительность речи. 

Условия эффективности логоритмики: 

 совместная работа учителя-логопеда и музыкального руководителя с четким согласованием целей и задач 

по развитию ритмических процессов; 

 определенное чередование проведения занятий музыкального руководителя и учителя-логопеда на каждом 

этапе формирования моторного и речевого ритмов; 

 систематичность проведения занятий. 

Примерная схема проведения логоритмического занятия. 

1. Вводная часть (1-5минут). Организация внимания обучающихся, улучшение осанки, развитие координации 

движений со словом в ходьбе, повторение старых и вновь предложенных несложных упражнений, выполнение 

несложных элементов танцевальных движений. 

2. Основная часть (15-25 минут). Упражнения на регулирование мышечного тонуса, на развитие внимания, 

памяти, координации движений со словом и стихотворным текстом.  

3. Заключительная часть (10-15 минут). Мимическая гимнастика, спокойная ходьба, фигурная маршировка, 

расслабление. 
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Для проведения занятий по «Логоритмике» возможно объединение обучающихся из разных классов и параллелей. 

Максимальная наполняемость группы – не более 15 человек. Минимальное количество не ограничивается. В группу 

также могут включаться обучающиеся с другими формами речевой патологии. 

Рабочие программы разрабатываются с учетом особенностей проявления дефекта.  

 

Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Программы, направленные на развитие коммуникативных процессов, могут иметь различные названия, в 

зависимости от широкой или узкой их направленности. Данная программа предназначена для обучающихся с 

проблемами в развитии коммуникативной компетенции. Содержание программы направлено на преодоление 

личностных дефицитов, выявленных в процессе логопедического обследования и в процессе мониторинга успешности 

коммуникативного поведения обучающегося в процессе обучения. 

Цель программы: развитие коммуникативной сферы обучающихся. 

 Задачи программы:  

1. Обогащение поведенческого репертуара обучающихся социально приемлемыми сценариями коммуникации 

в различных ситуациях.  

2. Развитие средств невербального и вербального общения.  

3. Формирование умений сотрудничать, работать в группе.  

4. Развитие рефлексии (умения анализировать эффективность коммуникации. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются: словесный (беседа, рассказ, 

объяснение); практический; наглядный (показ и создание видео и мультимедийных материалов, иллюстраций), 

ролевые игры, психодрама, тестирование, инсценирование, выполнение проектов, конкурсы и др.   

Методы, приемы и формы работы определяются возрастом обучающихся, а также специальными 

потребностями каждого обучающегося. 

Занятия проводятся в группах, в том числе, в разновозрастных, наполняемостью не более 6 обучающихся.  

 

Наряду с перечисленными видами коррекционно-развивающих занятий в образовательной организации могут 

быть разработаны другие программы, адекватные специальным потребностям обучающихся.  

 

3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.3.1.  Календарный учебный график (соответствует ООП ООО) 

Календарный учебный график ООО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Новоборисовская средняя общеобразовательная  

школа имени Сырового А. В.»  

на 2024-2025 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.» 

Учебный год:  

- начало учебного года: 02.09.2024 г. 

- окончание учебного года 23.05.2025 г. 

Продолжительность учебного года: 

- во V-IX классах – 34 недели, последний день занятий – 23.05.2025 г. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Четверти 

 (полугодия) 

Дата Продолжительность  

четверти (количество 

учебных недель, дней) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 недель 

3 четверть 09.01.2025 28.03.2025 11 недель 

4 четверть 07.04.2025 23.05.2025 7 недель 

Всего:   34 недели 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата Продолжительность  

Каникул в днях 

Начало каникулы Окончание каникулы  

осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 дней 

зимние 31.12.2024 06.01.2025 10 дней 

весенние 29.03.2025 06.04.2025 9 дней 

всего:   28 дней 

летние  24.05.2024 31.08.2025 100 дней 



136 

 

28.12.2024г. обучение по расписанию понедельника 

4. Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ 

4.1. 1-11 классы обучаются в режиме 5-дневной недели. 

4.2. Начало занятий: в 8 ч. 00 мин в соответствии с п. 3.4.15 СанПиН 2.4.3648-20. 

4.3. Продолжительность занятий: 

 

5 - 9 классы 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 09.00-09.40 

3 урок 09.55-10.35 

4 урок 11.05–11.50 

5 урок 11.45-12.25 

6 урок 12.45-13.25 

7 урок 13.35-14.15 

8 урок 14.20-15.00 

 

4.4. Учебные занятияв МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» ведутся в первую смену в 

соответствии с п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20. 

4.5. Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях дополнительного образования и 

внеурочной деятельностью устанавливается не менее 30 минут (п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20). 

5. Организация промежуточной годовой аттестации с аттестационными испытаниями. 
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями  проводится в срок с 19.05.2025 г. по 23.05.2024 

г. (это я исправляла) для обучающихся 5-8 классов. Предметы, по которым проводятся аттестационные испытания, 

определены основной образовательной программой на весь период освоения уровня общего образования по годам 

обучения.  

 

Класс Предмет Форма 

5 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

6 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

7 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

Диктант с грамматическим заданием 

8 Математика 

Русский язык 

Тестирование в форме ОГЭ 

Тестирование в форме ОГЭ 

 

  



3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (соответствует ООП ООО) 

 

СЕНТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

 

Праздник «День Знаний»,  Торжественная линейка  

2 сентября 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

Международный день распространения грамотности 

 

 

8 сентября 

Учителя русского языка и литературы, 

заместитель директора 

 

День воинской славы России. Бородинское сражение 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией 

8 сентября Классные руководители, заместитель 

директора 

 

Международный день памяти жертв фашизма. 10 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории 

Экологический субботник «Сделай село чище!» Участие в 

областном проекте «Зелѐная столица» 

сентябрь Классные руководители, заместитель 

директора 

Заведующий хозяйством 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

День зарождения российской государственности 21 сентября Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

Праздник «День работника дошкольного образования» 27 сентября Заместитель директора Воспитатели 

дошкольного образования 

30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области с Российской Федерацией 

30 сентября Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

День Интернета России 30 сентября Учитель информатики 
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Классные руководители 

День здоровья. Спортивный праздник «ГТО – путь к успеху» сентябрь Учителя физической культуры 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики  

(в т.ч. в дистанционном формате) 

 

сентябрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование групп для занятий внеурочной деятельности. сентябрь 

 

 

Заместитель директора 

«Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

сентябрь  Классные руководители 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности школы: 

 Участие родителей в формировании Совета 

родителей школы; 

Формирование общешкольного родительского комитета; 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Беседы по семейному воспитанию: «Семья – начало всех 

начал» 

 

сентябрь Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

 

«Планирование воспитательной работы на 2024– 2025 

учебный год» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям. 

 

сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

 

сентябрь Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 

Конкурс на лучший «Классный уголок» 

сентябрь Дежурный класс 

Классные руководители 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Выявление выбора предпочтений обучающихся занятий в 

творческих группах. 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  (очных и заочных). 

 

сентябрь 

 

Заместитель директора 

Оформление классных стендов о профессии   Сентябрь  Классные руководители 

Беседа «Профессии, в которых нуждается город» сентябрь Классные  руковожители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» сентябрь Заместитель директора 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

 

Подготовка к школьному фестивалю «Белянская осень-

 

 

 

Заместитель директора, старший вожатый, 



139 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

2024» (Ярмарка-распродажа, концерт, выставка творческих 

работ) 

20 сентября Классный руководители 

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ. ПРАВОВОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на стендах в 

холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу ( безопасный маршрут). 

Беседы и практические занятия: 

 Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся «Дом-укрытие-школа-укрытие-дом». 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

«Комплекс мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и вовлечение 

обучающихся в деятельность отрядов ЮИД «Неделя 

безопасности» 

сентябрь Заместитель директора 

Руководитель отряда ЮИД «Светофорчик» 

«Единый День профилактики» сентябрь Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Организация дежурств по школе, беседы о правилах 

поведения в школе 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский день трезвости 11 сентября Заместитель директора 

Учителя физической культуры 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Профилактика инфекционных заболеваний сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседа о правильном питании «Если хочешь быть здоров» сентябрь Классные руководители 

Медицинский работник 

Тематические классные часы «Безопасная дорога в школу» сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

Сентябрь Заместитель директора 
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ОКТЯБРЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» Сентябрь Учитель информатики и технологии 

Классные руководители 

Участие в образовательном проекте онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Сентябрь  Заместитель директора 

Учитель информатики и технологии 

Общешкольное собрание для ознакомления с деятельностью 

ДОО «Республика «Школьные годы» 

С 1 по 9 сентября Старший вожатый 

Зам. директора 

Спортивный праздник «ГТО – путь к успеху» 16 сентября Учителя физической культуры 

Благотворительные акции - сбор макулатуры Сентябрь  Заместитель директора  

Старший вожатый 

Руководитель волонтерского отряда 

Мастер-класс «Создание 3D-модели» Сентябрь  Учитель технологии 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Международный день пожилых людей 

 

1 октября 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Международный день музыки 

 

1 октября 

Заместитель директора 

Учитель музыки 

Международный день социального педагога 2 октября Заместитель директора 

Социальный педагог 

День защиты животных 4 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Праздник «День учителя» 

 

5 октября 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день почты 9 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

Классные часы, посвящѐнные Дню флага Белгородской 

области 

13 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский урок энергосбережения #Вместе ярче 13 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Праздник «День отца в России» 

 

20 октября 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Линейка по подведению итогов первой четверти 21 октября Заместитель директора 
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Старший вожатый 

 

Международный день школьных библиотек 

 

25 октября 

Заместитель директора 

Педагог-библиотекарь 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

 

Октябрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

 

Октябрь 

Классные руководители 

 «Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

Октябрь  Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме 

ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

 

Октябрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседы по семейному воспитанию: «Как жили наши 

бабушки и дедушки» 

октябрь Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Классные ученические собрания по предварительным 

итогам I четверти. 

 

Инструктажи по т/б во время осенних каникул 

 

 

Октябрь 

Классные руководители 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Согласно индивидуальным планам работы учителей- октябрь Учителя-предметники 
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предметников 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида 

обучающихся. 

День самоуправления 

 

Октябрь 

Дежурные учителя 

Заместитель директора 

Совет старшеклассников 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя» в рамках 

Дня  единых действий 

Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсия с использованием квадрокоптера «Моѐ село» октябрь Учитель информатики 

Соревнования «Футбольный калейдоскоп» 6 октября Учителя физической культуры 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» Октябрь Учитель информатики и технологии 

Классные руководители 

Участие в образовательном проекте онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Октябрь  Заместитель директора 

Учитель информатики и технологии 

Акции волонтерского отряда «Твори добро», 

«Экологический десант» 

Октябрь  Заместитель директора 

Старший вожатый 

Выборы президента ДОО «Республика «Школьные годы» октябрь Заместитель директора 

Старший вожатый 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Знакомство с профессиями 

Расширение знаний  обучающихся о профессиях 

 

Октябрь 

 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» Октябрь  Заместитель директора 

Мероприятие по профессиональной ориентации: «Арт 

профессии» 

Октябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Школьный праздник «День учителя» Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на стендах в 

холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Акция «Завтрак с ПДД» 

октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Октябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Профилактика инфекционных заболеваний Октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 



143 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Беседы о правильном питании «Самые полезные продукты» октябрь Классные руководители  

 

Беседа по правовому воспитанию «Толерантность во 

взаимоотношениях с окружающими» 

Октябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах безопасности в 

Интернет» 

октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

октябрь Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День народного единства 4 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

10 ноября  

 

Международный День толерантности 

16 ноября Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Оказание волонтѐрской помощи престарелым жителям села ноябрь Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

День начала Нюрбергского процесса 20 ноября Заместитель директора 

Старший вожатый 

Спортивный праздник-агитпредставление «Молодежь 

выбирает здоровье» 

21 ноября Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

Праздник, посвящѐнный Дню Матери 

 

24 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день домашних животных 30 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

 

День Государственного герба Российской Федерации 

30 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 



144 

 

Операция «Кормушка» (изготовление и развешивание 

кормушек) 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Ноябрь  

Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

Ноябрь  

 

Классные руководители 

 «Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

Ноябрь  Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме 

ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседы по семейному воспитанию: «Подвиг матери – 

хранительницы нравственного очага семьи» 

Ноябрь Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением специалистов. 

Ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 
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УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

Ноябрь Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

Ноябрь Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Выставка фотографий «Золотая осень» Ноябрь Учитель дополнительного образования 

Захарова В.Д. 

Спортивный праздник Агитпредставление «Молодежь 

выбирает здоровье» 

21 ноября Учителя физической культуры 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» Ноябрь Учитель информатики и технологии 

Классные руководители 

Участие в образовательном проекте онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Ноябрь  Заместитель директора 

Учитель информатики и технологии 

Работа по благоустройству территории (в течение месяца) Ноябрь  Заместитель директора 

Старший вожатый 

Шахматно-шашечный турнир Ноябрь  Учителя физической культуры 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в 

проектно- исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» ноябрь Заместитель директора 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ЭкоДесант  

«Чистый пришкольный участок» 

Ноябрь  Заместитель директора 

Учителя технологии 

Заведующий хозяйством 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Профилактические беседы по безопасности на различные 

темы  с записью в журнал ТБ 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Профилактика инфекционных заболеваний ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании «Кто жить умеет по часам»  ноябрь Классные руководители 

 

«Какие опасности предостерегают на улицах и дорогах?» Ноябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 
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ДЕКАБРЬ 

Беседа по правовому воспитанию «Приемы эффективного 

общения» 

ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

ноябрь Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День математика 1 декабря Заместитель директора 

Учителя математики 

День неизвестного солдата 3 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Международный День инвалидов 

3 декабря Заместитель директора 

Педагог-психолог 

День добровольцев (волонтера) в России 

 

5 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Международный день художника 8 декабря Заместитель директора 

Учитель изобразительного искусства 

 

День Героев Отечества 

 

9 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории и обществознания 

Международный день прав человека 10 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день футбола 10 декабря Учителя физической культуры 

День Конституции Российской Федерации 

 

12 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийская программа «Мы – граждане России» 12 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню памяти 

А.В.Сырового;  

Спортивный праздник, посвященный Дню Памяти Сырового 

12 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Классные руководители 
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А.В.  

Экскурсии по залу памяти А.В. Сырового 

Учителя физической культуры 

День принятия  Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 декабря Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, новый 

2025год!» 

17-28 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Классные руководители 

День Здоровья «Забавы зимушки-зимы» 20 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

День спасателя Российской Федерации 27 декабря Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

Декабрь  

 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

Декабрь  Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Проведение классных родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседы по семейному воспитанию: «Культура быта.» Декабрь Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Декабрь  Заместитель директора 

 

Подготовка и проведение новогодних праздников: 

-новогодний утренник 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 
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-новогодние огоньки (конкурс новогодних постановок) 

-дискотека(конкурс инсценировок  «Новый год у ворот!») 

-конкурс на лучшее оформление класса. 

Старший вожатый 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

 

Декабрь  

 

Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

 

Декабрь  

 

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Соревнования по робототехнике «Робот-сумоист» Декабрь  Учитель информатики 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»   Учитель информатики и технологии 

Классные руководители 

Участие в образовательном проекте онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Декабрь  Заместитель директора 

Учитель информатики и технологии 

Уборка снега на пришкольной территории, у памятников и 

захоронений воинов 

Декабрь  Заместитель директора 

Старший вожатый 

Спортивный праздник, посвящѐнный Дню Памяти Сырового 

А.В. 

12 декабря Учитель физической культуры  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация и проведение занимательных викторин и 

бесед с использованием медиатеки 

 

декабрь 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» декабрь Заместитель директора 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Оформление классов к Новому году. Украшение зала к 

утренникам. 

 

Декабрь  

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Зимняя фантазия» декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Инструктаж по технике безопасности во время зимних 

каникул  с записью в журнал ТБ 

 

декабрь 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 
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ЯНВАРЬ 

Беседы о правильном питании «Из чего варят кашу и как 

сделать ее вкусной? » 

Декабрь  Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседа по правовому воспитанию «Богатое многообразие 

мировых культур» 

Декабрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

«Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине» 

Декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья» 

декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

декабрь Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День российского студенчества 

 

25 января Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный день без Интернета 26 января Заместитель директора 

Учитель информатики 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

27 января Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории  

Неделя «Музей и дети»  20-24 января Заместитель директора 

Руководитель школьного музея 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Январь Заместитель директора 

Классные руководители 
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Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Январь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

Январь  

 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

январь Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Проведение классных родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

Январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Индивидуальные  поручения отдельным родителям по 

подготовке к     выступлению перед учащимися  по теме: 

«Правильное питание залог вашего здоровья» 

Январь Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

МО классных руководителей по теме: «Меры профилактики и 

предупреждения аутоагрессивного        

поведения» 

Январь  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

Январь   

Учителя-предметники 

 

Библиотечный урок: «Периодические издания, 

адресованные подросткам». 

Январь  Педагог-библиотекарь 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

 

Январь 

 

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Конкурс знатоков математики и информатики Январь  Учитель информатики 

Шахматный турнир январь Учитель дополнительного образования 

Рыжков А.Е. 

Сбор макулатуры в рамках акции «Спасем деревья» Январь  Заместитель директора 

Старший вожатый 

Мастер-классы «Твои возможности» Январь  Учителя центра образования «ТочкаРоста» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация экскурсий на 

предприятия Борисовского района и Белгородской 

области 

Январь   

Заместитель директора 

Классные руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» Январь  Заместитель директора 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих конкурсах 

Январь  Заместитель директора 

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Классные часы, беседы по безопасному поведению  в зимнее 

время 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании «На вкус и цвет товарищей 

нет» 

январь Классные руководители 

«Что означают дорожные знаки?» январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседа по правовому воспитанию «Осторожно, экстремизм!» Январь  Заместитель директора 

Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

январь Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

День воинской славы России: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

2 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории и обществознания 

Всемирный день балета 7 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

День российской науки 

8 февраля Заместитель директора 

Учителя-предметники 

День книгодарения 14 февраля Заместитель директора 

Педагог-библиотекарь 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

( День памяти воинов-интернационалистов) 

15 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

День молодого избирателя 19 февраля Заместитель директора 

Старший вожатый 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию  с детскими 

общественными объединениями 

Международный день родного языка 21 февраля Заместитель директора 

Учителя русского языка и литературы 

Смотр строя и песни, спортивные соревнования 

посвященные  «Дню защитника Отечества» 

21 ферваля Учитель ОБЖ 

Учителя физической культуры 

День защитника Отечества 23 февраля Заместитель директора 

Классные руководители 

Классные часы по нравственному воспитанию  февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

Февраль Классные руководители 

 «Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

февраль Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Проведение классных родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся февраль Заместитель директора 
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КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Февраль Заместитель директора 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

февраль  

Учителя-предметники 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

февраль Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР», 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

«День открытых дверей» Презентация программ центра для 

детей и родителей. 

февраль Заместитель директора 

Учитель информатики 

Праздник «Калейдоскоп наук» февраль Заместитель директора 

Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

Мастер-класс для родителей «Сделаем мир ярче» февраль Заместитель директора 

Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

Соревнования «От игры к спорту». 10 февраля Учителя физической культуры 

Спортивный праздник, «Бравые солдаты!» 21 февраля Учителя физической культуры 

Уборка снега на пришкольной территории, у памятников и 

захоронений воинов 

Февраль   Заместитель директора 

Старший вожатый 

Интернет-экскурсия «История фотографии» с применением 

дистанционных технологий 

февраль Учитель информатики, учитель 

дополнительного образования Захарова 

В.Д. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация и проведение встреч с представителями   

различных профессий. 

февраль  

Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» Февраль  Заместитель директора 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих конкурсах 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Подготовка к Смотру строя и песни февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

 

Инструктаж по технике безопасности во время зимних 

каникул  с записью в журнал ТБ 

Февраль  

Заместитель директора 

Классные руководители 
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МАРТ 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании «Как утолить жажду?» февраль Классные руководители  

«Правила езды на велосипеде» февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседа по правовому воспитанию «Радости и сложности 

общения» 

Февраль  Заместитель директора 

Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний Февраль  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

февраль Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Международный женский день 

День здоровья «Весенние улыбки» 

 Поздравления учителей-ветеранов с праздником 8 марта 

7 марта Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийская программа «Мы – граждане России» 12 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

Всемирный день поэзии 21 марта Заместитель директора 

Учителя русского языка и литературы 

Педагог-библиотекарь 

Час Земли 25 марта Заместитель директора 

Учитель географии 

Всемирный день театра  27 марта Заместитель директора 

Руководитель школьного театра 

Общешкольный праздник «Широкая масленица» Март  Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 
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Викторина, посвященная Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

24-28 марта Заместитель директора 

 педагог-библиотекарь 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Март Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Март Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Март Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

март  

Классные руководители 

  «Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

Март  Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Проведение классных родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

 

Март  Заместитель директора 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и общешкольного  

родительских комитетов. 

Март Заместитель директора 

 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

Март  Заместитель директора 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

Март   

Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

Март   

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР»,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи» Март  Заместитель директора 

Учитель ОБЖ 

Интерактивная игра «Знатоки ОБЖ» Март  Заместитель директора 

Учитель ОБЖ  

День защиты проектов Март  Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

Сбор макулатуры в рамках акции «Спасем деревья» Март  Заместитель директора 

Старший вожатый  
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АПРЕЛЬ  

День Здоровья «Весенние улыбки». 6 марта Учителя физической культуры 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Организация и проведение встреч с представителями   

различных профессий. 

Март   

Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» Март  Заместитель директора 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих конкурсах 

Март  Заместитель директора 

Классные руководители 

Подготовка к  общешкольному празднику «Женский день» Март  Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию  с детскими 

общественными объединениями 

Подготовка к  общешкольному празднику «Широкая 

масленица» 

Март  Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Инструктажи по технике безопасности в весеннее время 

март Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Март Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании «Что помогает быть сильным 

и ловким» 

Март  Классные руководители 

«Правила поведения в общественном транспорте. 

Соблюдение ПДД» 

март Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседы по правовому воспитанию «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья» 

Март  Заместитель директора 

Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний март Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

март Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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(МОДУЛИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Международный день птиц 1 апреля Заместитель директора 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 7 апреля Заместитель директора 

Учителя физической культуры 

День космонавтики 

 

12 апреля Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель физики 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19 апреля Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории и обществознания 

Национальный день донора 20 апреля Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинская сестра 

Международный день Матери-Земли 22 апреля Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель географии 

День российского парламентаризма 

 

27 апреля Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

Соревнования по лѐгкой атлетике 24-25 апреля Заместитель директора 

Учителя физической культуры 

Классные часы по  эстетическому  воспитанию  Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Ежегодная международная историко-просветительская 

патриотическая акция «Диктант Победы» 

Апрель Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

Руководитель школьного музея 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

Апрель  

 

Классные руководители 

 «Разговоры о важном» Апрель  Классные руководители 
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 «Моя Россия- мои горизонты» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

 

Проведение классных родительских собраний различной 

воспитательной тематики 

 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Родительское патрулирование Апрель  Заместитель директора 

Организация встречи с психологом (подготовка к написанию 

ВПР,ОГЭ) 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

Апрель   

Учителя-предметники 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

Апрель   

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

Заместитель директора 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР», 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Лекция «Безопасный серфинг в интернете»  Апрель  Учитель информатики 

День науки в школе апрель Заместитель директора 

Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

Учителя-предметники 

Интерактивная экскурсия в музей космонавтики с 

применением дистанционных технологий 

Апрель  Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

 

Фестиваль «Калейдоскоп профессий» Апрель Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

Акция «Чистое село» Апрель  Заместитель директора 

Старший вожатый 

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 

культуры» 

Апрель Заместитель директора 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Организация и проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Руководитель отряда ЮИД 

Квест-игра «Полеты в будущее» Апрель  Старший вожатый 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Организация и проведение встреч  с представителями   

различных профессий. 

апрель Заместитель директора 

Классные руководители 
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МАЙ  

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» Апрель  Заместитель директора 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих конкурсах 

апрель  

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

«Неделя правовых знаний» 21 - 25 апреля Заместитель директора 

Социальный педагог 

 

Инструктаж по технике безопасности в весеннее время 

Апрель   

Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании «Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты» 

Апрель  Классные руководители 

«Где можно и где нельзя играть. Правила ПДД» апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Беседа по правовому воспитанию «Профилактика и 

разрешение конфликтов» 

Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний Апрель  Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

Апрель  Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

Праздник Весны и Труда  1 мая Заместитель директора 

Классные руководители 

День Победы 9 мая Заместитель директора 

Классные руководители 

Учитель истории и обществознания 

Старший вожатый 
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Всероссийская акция «Георгиевская лента» 

Всероссийский урок памяти 

9 мая Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День детских общественных организаций России 19 мая Заместитель директора 

Старший вожатый 

День славянской письменности и культуры 

 

 

24 мая Заместитель директора 

Учителя русского языка и литературы 

Педагог-библиотекарь 

Экологический субботник май Заместитель директора 

Классные руководители 

Заведующий хозяйством 

День Здоровья «Всей семьей на старт!» май Заместитель директора 

Учителя физической культуры Классные 

руководители 

Общероссийский день библиотек 27 мая Заместитель директора 

Педагог-библиотекарь 

Праздник: «Последний звонок-2025» 25 мая Заместитель директора 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

май Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок май Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

май Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Посещение внеурочных занятий, выбранных обучающимися 

и родителями (законными представителями) 

май Классные руководители 

 «Разговоры о важном» 

«Моя Россия- мои горизонты» 

май Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Проведение общешкольного, классного родительских 

собраний различной воспитательной тематики 

 

май Заместитель директора 

Классные руководители 

Родительское патрулирование май Заместитель директора 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

май Заместитель директора 

Классные руководители  

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

май Учителя-предметники 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Рейды по проверке посещаемости, санитарному состоянию 

кабинетов 

 

май  

Заместитель директора 

Дежурные учителя 

Дежурный класс 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА»,  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР», 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Открытые уроки ОБЖ «Школа выживания человека в ЧС» 

на базе центра «Точка Роста»  

 

май Заместитель директора 

Учитель ОБЖ 

Спортивный праздник, посвящѐнный окончанию учебного 

года. 

24 мая Учителя физической культуры 

Акция «Всероссийский субботник» май Заместитель директора 

Педагоги школы 

Классные руководители 

Проведение интерактивных экскурсий с использование VR-

очков  

май Учителя дополнительного образования 

центра  «Точка Роста» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Организация и проведение встреч  с представителями   

различных профессий. 

май Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» Май  Заместитель директора 

Организация деятельности по созданию портфолио 

выпускников школы 

май Заместитель директора  

Классные руководителя 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Участие в районных творческих конкурсах 

 

май  

Заместитель директора 

Классные руководители 

Благоустройство школьной территории.  

 

май Заведующий хозяйством 

Учителя технологии 

Классные руководители 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Профилактические беседы  перед летними каникулами  с 

занесением записи в журнал ТБ. 

май  

Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Май Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

Беседы о правильном питании «Праздник здоровья» Май  Классные руководители 

«Причины дорожно-транспортных происшествий» Май Заместитель директора 

Классные руководители 
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ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Беседа по правовому воспитанию «Мы разные, но мир у нас 

один» 

Май  Заместитель директора 

Классные руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний май Заместитель директора 

Классные руководители 

Медицинский работник 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация экскурсий и походов по району и области, в том 

числе в дистанционном формате 

май Заместитель директора 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Международный День защиты детей 1 июня Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День эколога  5 июня Заместитель директора 

Учитель географии 

День русского языка 6 июня Заместитель директора 

Учителя русского языка и литературы 

День России 12 июня Заместитель директора 

Классные руководители 

 

День памяти и скорби 

 

 

22 июня Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

День молодѐжи 27 июня Заместитель директора 

Старший вожатый 

День семьи, любви и верности 8 июля Заместитель директора 

Классные руководители 

Старшие вожатые 

Педагог-психолог 

День Военно-морского флота 27 июля Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 
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День физкультурника 12 августа Заместитель директора 

Учителя физической культуры 

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

Классные руководители 

День воинской славы России: Победа советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

25 августа Заместитель директора 

Учитель истории и обществознания 

Классные руководители 

Всероссийская программа «Мы – граждане России» 12 декабря Заместитель директора 

Старший вожатый 

День российского кино 27 августа Заместитель директора 

Старший вожатый 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

Июнь, июль, август Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок Июнь, июль, август Заместитель директора 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей 

посѐлка, города. 

Июнь, июль, август Заместитель директора 

Классные руководители 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Посещение объединений дополнительного образования, 

выбранных обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

Июнь, июль, август  

 

Классные руководители 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Проведение общешкольного, классного родительских 

собраний различной воспитательной тематики 

 

Август  Заместитель директора 

Классные руководители 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ТОЧКА РОСТА», 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

Реализация программ для оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием в период каникул 

 

Июнь, июль, август 

 

 

Заместитель директора 

Старший вожатый 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ,  

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД 

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 

Митинг у памятника в с.Беленькое  ко Дню памяти и скорби 22 июня Заместитель директора 

Старший вожатый 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Организация и проведение 

встреч  с представителями   

различных профессий. 

Июнь, июль, август 

 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Профилактические беседы  перед летними каникулами  с 

занесением записи в журнал ТБ. 

Июнь, июль, август 

 

 

Заместитель директора 

Классные руководители 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

 Организация летних оздоровительных смен с дневным 

пребыванием на базе школы 

Июнь, июль, август 

 

Заместитель директора 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Соответствует требованиям ФГОС ООО 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе созданы и поддерживаются 

необходимые кадровые, психолого-педагогические, финансовые  и материально-технические условия, которые 

соответствуют требованиям Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы основного общего образования 

(соответствует ООП ООО) 

В школе работают 26 педагогов, из них два воспитателя разновозрастной группы,  два педагога - совместителя, 

один старший вожатый, один педагог-психолог и один учитель-логопед. 

Анализ по образованию педагогических работников: высшее образование – 21 человек, что составляет  81 %, 

средне - специальное образование – 5 человек, что составляет 19 %. 

Квалификационные характеристики педагогических кадров имеют следующие показатели: 

- учителей высшей категории – 6 человек (23%) 

- учителей первой категории – 11 человек (54%) 

- учителей без категории – 6 человек (23%) 

Награждены  Почетной грамотой Министерства образования РФ  4 человека. 

В соответствии со штатным расписанием в школе работают, помимо учителей,  3 заместителя директора, педагог-

библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед и старший вожатый. Среди учебно-вспомогательного персонала 

– завхоз, секретарь. Также есть технические исполнители и обслуживающий персонал: рабочие по обслуживанию 

зданий, уборщики служебных помещений, сторожи, дворник, вахтеры. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока 3 человека, в том числе шеф-повар, повар, 

рабочий по кухне. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного 

учреждения в школе организована  непрерывная система повышения квалификации педагогических кадров. 

Работники школы регулярно обучаются на системных и проблемных курсах повышения квалификации 

педагогических кадров в г. Белгороде на базе ОГАОУ ДПО БелИРО, а также активно используют дистанционные 

образовательные ресурсы, вебинары.  

Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию. Темы выбирается в соответствии с темой развития 

образовательного учреждения. Работа над темой организуется в 3 этапа и заканчивается обобщением актуального 

педагогического опыта. Ежегодно педагоги школы выступают с докладами на педагогических чтениях, по итогам 

которых опыт работы обобщают на муниципальном уровне. 

Осваивая новую систему требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся, овладевая учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

в рамках курсовой подготовки педагоги школы осуществляют профессиональную подготовку к реализации ФГОС 

ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей 

школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС второго и третьего поколения;  

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как 

в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Педагоги школы систематически, в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проходят процедуру аттестации, являющуюся 

итогом целенаправленной непрерывной работы по повышению профессионального уровня. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией, закреплены в «Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

Они отражают динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Одним из условий МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» реализации ФГОС ООО является 

целенаправленная деятельность методической службы, обеспечивающей сопровождение педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. При этом реализуются следующие мероприятия:  

1. семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО;  

2. тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО;  

3. заседания методических объединений учителей-предметников;  

4. конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации;  

5. участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, заседания МО 

учителей – предметников, приказы, инструкции, рекомендации, презентации, и т. д.  

 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ООП ООО, необходимо создание условий, обеспечивающих 

специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным материалом 

в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта осуществляется учителями-предметниками в 

соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда, участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми и 

содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей 

обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей 

восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

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

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные виды работы с 

текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) осуществляется после предварительного анализа с 

возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного ответа, предоставление 

времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 специального речевого и голосового 

режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях) в его обеспечении принимают участие все 

участники образовательного процесса.  

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТНР, базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 1.5.3  

основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 

нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе 

базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании МБОУ ««Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»» .  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного 

(автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» , сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательня организация); 

 общеобразовательня организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательня организация) и общеобразовательня организация. 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»  самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» осуществляется в 

пределах объема средств МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.», устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,  административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Управляющего совета МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы основного общего образования МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового 

А.В.» и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению на очередной финансовый год. 

 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной программы основного 

общего образования 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Соответствует требованиям ФГОС ООО и современному состоянию информационно-коммуникационных 

средств. 

Материально-техническая база МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.». 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 библиотека; 

 спортивный зал, стадион, спортивная площадка; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузел. 

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей 

видимости учебно-наглядных пособий демонстрационные столы установлены на подиуме. Ученические и 

демонстрационные столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие. Кабинет 

химии оборудован вытяжным шкафом.  

Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим требованиям к персональным компьютерам и 

организации работы.  

Кабинеты технологии оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, бумажными 

полотенцами, оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

Температура воздуха соответствует требованиям Сан ПИН.  

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.  

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  

Во всех помещениях МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с 

люминесцентными лампами. 

 


