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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, предназначенная для получения 

образования на уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых 

результатов в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями в 

соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие 

освоению основной общеобразовательной программы на уровне основного общего 

образования без реализации специальных условий обучения.  

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ТПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу на уровне основного общего 

образования. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

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

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

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

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в 

области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 

парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 

смысла и проч.); неустойчивое использование сложных грамматических форм и 

конструкций, трудности программирования и реализации развернутых устных 

монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-

2 признака текста ( например, последовательность, тематичность и др.). Кроме того, 

отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 

составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают»  на 

деталях,   но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они 

способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер 

которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 
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прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и / или  грамматических единиц  и / или целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям 

ПООП ООО по объему и содержанию. 

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

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

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

предполагает работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на 

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

стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 

требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

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

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

правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 

нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: 

изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос 

слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят 

функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и 

с другой – обуславливают наличие психологического дискомфорта, отрицательных 

переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и 

познавательную активность обучающегося.  

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной образовательной основной образовательной 

программы основного образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР 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. 
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Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью 

организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках 

по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

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

речевому 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; 
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– 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 ПООП ООО, 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 учётом 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.  
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В программу 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.); 

 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.  
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 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. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

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

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения 

ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной 

адаптации в обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностносмысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с учётом моральнонравственных норм и 

правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 
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гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

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

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком, 

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

реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способность 

ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого уровня образования; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной оценки 

собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

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

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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

способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 
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умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 

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

изложение); 

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

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

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

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в 

соответствии со структурой речевого дефекта, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами; 

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

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений); 

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

формах); 

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

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

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

собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, 
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желания; сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его 

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

художественной литературы; оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков 

с учётом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным изложением 

полученной информации; 

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

учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

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

аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, 

поступки героев литературных произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами зрелого 

чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 

самостоятельные письменные высказывания. 

 

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. Её 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 (далее – система оценки) 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;  
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оценка результатов деятельности образовательной организации  

как основа аккредитационных процедур. 

В учреждении реализуются системно-деятельностный, уровневый  

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений обучающихся.  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

- Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку;  

итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию;  

психолого-педагогическое наблюдение;  

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

- Внешняя оценка включает:  

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию.  

Процедуры внутренней оценки. 

 Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса  

с целью оценки готовности к обучению на соответствующем уровне общего образования в 

соответствии с графиком контрольных мероприятий, выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится по следующим учебным предметам: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика; 

Стартовая диагностика проводится в следующих формах: 

индивидуальное и (или) коллективное собеседование; 

пересказ; 

контрольная работа; 

контрольный тест; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

творческая работа; 

сочинение; 

изложение. 
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Решение о формах и графике проведения стартовой диагностики ежегодно 

принимается педагогическим советом до 1 сентября текущего года, утверждается приказом 

директора образовательной организации и доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений путем размещения информации на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объектом оценки в 5-ом классе в рамках стартовой диагностики служит 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. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием  

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса и не влияют 

на четвертные отметки обучающегося.  

 Текущая и тематическая оценки. 

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного  

и итогового контроля.  

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе: 

«результат отсутствует» – отметка «1»;  

«неудовлетворительно» – отметка «2»; 

«удовлетворительно» – отметка «3»; 

«хорошо» – отметка «4»; 

«отлично» – отметка «5». 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету, 

курсу, модулю фиксируются в приложениях к основным общеобразовательным 

программам. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования (например, текущая (тематическая)) и способов оценки (например, устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

(с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
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график контрольных мероприятий 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы (устные  

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы) и методы проверки (само-  

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка – это оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету, курсу, модулю: оценка за контрольную (проверочную, 

практическую, творческую 

и т.п.) работу по изученной теме учебного предмета, курса. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы,  

так и в конце ее изучения. 

 Итоговая оценка. 

Итоговая (годовая) оценка определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок.  

Четвертная отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, 

учитывающего результаты накопленной оценки  

и результаты выполнения тематических проверочных (контрольных, практических, 

творческих и т.п.) работ, и фиксируется в классном журнале. 

Средневзвешенный балл рассчитывается по формуле: 

 

сумма произведений оценок на их весовой коэффициент 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

сумма весовых коэффициентов этих оценок. 
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Весовой коэффициент вида учебной деятельности – это числовой коэффициент, 

отражающий значимость данного вида деятельности  

в сравнении с другими видами учебной деятельности. 

 

Весовой коэффициент по видам учебной деятельности: 

Тип заданий  

(вид учебной деятельности) 
Обозначение Тип контроля 

Весовой 

коэффициент 

Итоговая контрольная работа ИК/Р тематический 10 

Итоговый контрольный 

диктант ИКД 
тематический 10 

Контрольный диктант КД тематический 10 

Проверочная работа ПР тематический 10 

Сочинение СОЧ тематический 10 

Зачет Зчт тематический 7 

Изложение (контрольное) И тематический 7 

Контрольное списывание КС тематический 7 

Лабораторная работа Л/Р текущий 7 

Практическая работа П/Р текущий 7 

Самостоятельная работа С/Р текущий 7 

Диктант Д текущий 6 

Изложение по самостоятельно  

составленному плану ИСП 
текущий 5 

Индивидуальный проект Ипр текущий 5 

Наизусть Наиз текущий 5 

Обучающее изложение ОИ текущий 5 

Обучающее изложение  

по коллективно составленному 

плану ОИКЛ 

текущий 5 

Обучающее сочинение ОС текущий 5 

Пересказ ПЗ текущий 5 

Проект Пр-т текущий 5 

Словарный диктант СД текущий 5 

Сочинение по картине СК текущий 5 
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Тип заданий  

(вид учебной деятельности) 
Обозначение Тип контроля 

Весовой 

коэффициент 

Списывание СПИС текущий 5 

Тест Тест текущий 5 

Устный счёт УС текущий 5 

Говорение ГОВОР текущий 4 

Диалогическая речь ДИАЛ текущий 4 

Орфографическая работа ОР текущий 4 

Письмо ПИС текущий 4 

Работа с контурными картами к/к текущий 4 

Арифметический диктант АД текущий 3 

Аудирование АУД текущий 3 

Грамматическое задание ГЗ текущий 3 

Коллективный проект КПр текущий 3 

Комплексный анализ текста КАТ текущий 3 

Математический диктант М/Д текущий 3 

Опрос О текущий 3 

Письмо по памяти П/П текущий 3 

Продуктивные задания ПрЗд текущий 3 

Работа с таблицами РСТ текущий 3 

Творческая работа ТР текущий 3 

Языковая тема Я//Т текущий 3 

Дистанционный урок ДУ текущий 2 

Доклад ДОК текущий 2 

Ответ на уроке Отв текущий 2 

Работа на уроке Р/У текущий 2 

Работа над ошибками РНО текущий 2 

Реферат РЕФ текущий 2 

Урок УР текущий 2 

Устное сочинение У/С текущий 2 

Чтение ЧИТ текущий 2 

Чтение вслух ЧТ/В текущий 2 

Домашняя работа Д/Р текущий 1 
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 Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части  

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом,  

и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная  

с первого класса, в конце каждого учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету, курсу, модулю и курсу внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация представляет собой итоговую (годовую) отметку и 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок.  

Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс, для обучающихся 9-х  классов – основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

По учебным предметам, курсам, при оценивании которых используются отметки 

«зачтено», «не зачтено», ставится годовая отметка «зачтено»  

в случае, если обучающийся успешно выполнил более половины тематических 

проверочных работ (контрольных, практических, творческих работ и т.п.), 

предусмотренных рабочей программой по соответствующему учебному предмету, курсу. В 

противном случае считается, что обучающийся не прошел промежуточную аттестацию. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации  

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
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(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность (далее – повторная промежуточная аттестация), проводимая  

в первый раз, проводится учителем, непосредственно преподающим соответствующий 

учебный предмет, курс, модуль. 

Повторная промежуточная аттестация обучающихся проводится  

в следующих формах: 

итоговая контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачет; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения повторной промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатывают школьные методические объединения учителей 

образовательной организации. 

Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются протоколом по 

форме согласно приложению. 

Формы и сроки повторной промежуточной аттестации, проводимой  

в первый раз, утверждаются приказом директора учреждения. 

При положительном результате повторной промежуточной аттестации 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося  

в следующий класс либо о допуске к государственной итоговой аттестации. 
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В случае не прохождения обучающимся повторной промежуточной аттестации, ему 

предоставляется право прохождения повторной промежуточной аттестации во второй раз. 

 Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия в количестве трех человек. 

Персональный состав комиссии, формы и сроки проведения повторной промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора учреждения. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению  

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам  

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы   основного общего 

образования, не допускаются к обучению  

на следующих уровнях общего образования. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности –  

это механизм контроля результатов (оценка качества) освоения обучающимися всего 

объема или части конкретной программы курса внеурочной деятельности. 

Оценке подлежит уровень достижения обучающимися планируемых результатов, 

которые запланированы и зафиксированы педагогами в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в 

следующих формах: 

практическая работа; 

портфолио индивидуальных достижений обучающегося; 

творческая работа; 

групповое или коллективное творческое дело; 

защита проектной работы; 

защита исследовательской работы; 

интеллектуальный конкурс; 

олимпиада; 

отчетный концерт; 

презентация; 

доклад; 
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разработка изделия, макета, предметов декора и живописи; 

соревнование; 

выполнение контрольных нормативов. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, 

если он успешно прошел промежуточную аттестацию.  

В журнале учета курсов внеурочной деятельности делается запись «зачтено», сокращенная 

запись – «зач.». В противном случае делается запись  

«не зачтено», сокращенно – «не зач.». 

Отметка за промежуточную аттестацию курсов внеурочной деятельности не 

является основанием для перевода обучающихся  

в следующий класс, для обучающихся 9-х классов – основанием  

для допуска к государственной итоговой аттестации. Повторная промежуточная аттестация 

курсов внеурочной деятельности не проводится. Не освоение обучающимся курса 

внеурочной деятельности служит основанием для корректировки учебно-воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в образовательной организации.  

По заявлению экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданин зачисляется приказом директора образовательной 

организации в контингент обучающихся. 

Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение промежуточной 

аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Для проведения промежуточной аттестации экстерна образовательной организацией 

создается комиссия в количестве трех человек. Персональный состав комиссии, формы и 

график прохождения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

учреждения. График прохождения промежуточной аттестации предварительно 

согласовывается с экстерном  

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более одному учебному 

предмету (курсу) в день. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в следующих формах: 
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контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачет; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

экстернов разрабатывают школьные методические объединения учителей образовательной 

организации. 

В случае предоставления документов, подтверждающих результаты освоения 

учебных предметов, курсов в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по заявлению экстерна  

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего образовательная 

организация проводит зачет таких результатов  

в соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим процедуру 

установления соответствия представленных результатов планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы.  

Результаты прохождения экстерном промежуточной аттестации оформляются 

протоколом по форме согласно приложению. 

При положительном результате прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из учреждения и ему выдается справка  

об обучении по образцу, установленному образовательной организацией самостоятельно. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации.  

 Психолого-педагогическое наблюдение. 
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Личностные результаты освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего 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, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения образовательных 

программ основного общего  

образования проводится образовательной организацией  

по завершению ими обучения на соответствующем уровне общего образования.  

Промежуточная оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится педагогическими работниками в конце учебного года. Результаты 

промежуточной оценки достижения обучающимися личностных результатов являются 

основанием для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Результаты, полученные в ходе оценки достижения обучающимися личностных 

результатов, используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

На уровнях основного  общего образования возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов; в ответственности  

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии, в формах педагогического наблюдения и (или) 

специальных диагностических методик.  
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Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации.  

 Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня 

образования, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов на уровнях основного 

общего образования является овладение:  

познавательными универсальными учебными действиями (на уровне начального 

общего образования – формирование и оценка у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умений работать с информацией; на 

уровне основного общего образования – замещение, моделирование, кодирование и 

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

на уровне основного общего образования – 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 (на уровне основного 

общего образования – 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 на уровнях основного общего 

общего образования 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 включает диагностические материалы по оценке функциональной 
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грамотности, читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Формы оценки: 

для проверки функциональной грамотности – комплексная работа  

по функциональной грамотности или диагностическая работа по отдельным составляющим 

функциональной грамотности;  

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.  

Проверка функциональной грамотности проводится с периодичностью не менее 

двух раз в учебном году, остальные из перечисленных видов диагностики – с 

периодичностью не менее чем один раз в два года.  

 Оценка проектной деятельности обучающихся  

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). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию  

и направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

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 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

отчетные материалы по социальному проекту.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование  

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии  

с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания  

и способы действий;  

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности  

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий  

в трудных ситуациях;  

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Уровень достижения каждого критерия оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка за проект определяется как среднее арифметическое отметок за достижение 

каждого критерия и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Процедуры внешней оценки. 

 Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, формирование единых 
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ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы проводятся с 4-го класса  

по отдельным учебным предметам согласно нормативным правовым актам федерального и 

регионального уровней, включаются в график контрольных мероприятий образовательной 

организации. 

Результаты ВПР используются в качестве тематической оценки.  

Итоговая аттестация (основное общее  образование). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.  

Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым  

к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи  

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации), сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  

образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в 

рамках государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, совместно  

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации являются основанием  

для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной организации, 

повышения квалификации педагогических работников.  

 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся с ТНР могут включать: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся 

с ТНР; - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
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для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной 

деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его структура и 

степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура 

речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета 

нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны 

речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 
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 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.  

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми 

актами, регулирующими содержательные и организационно-методические особенности 

государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации», Приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 

материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

 

  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Аннотация к рабочим программам 

Рабочие программы на уровне основного общего образования разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. № 64101) (далее - ФГОС 

ООО), Примерных рабочих программ основного общего образования по учебным 

предметам, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с использованием федеральных рабочих программ, на основе 

учебного плана общеобразовательного учреждения с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования, с использованием федерального онлайн-конструктора. 

Рабочие программы по учебному предмету ориентированы на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. Данные программы позволят 

учителю реализовать в процессе преподавания предмета современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. 

В соответствии с пунктом 32.1 обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1) . содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 
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3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электрон-ные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Рабочая программа коррекционного курса  «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

Пояснительная записка. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области ФАОП ООО для обучающихся с 

ТНР. Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5–9 классов, получающих 

образование в соответствии с ФАОП ООО.  

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» направлен 

на развитие личности обучающегося с ТНР подросткового возраста, его коммуникативных 

и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

У обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования сохраняются 

трудности и замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков 

саморегуляции поведения и деятельности. Для них характерны  невысокий уровень 

развития коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся 

снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе 

самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения 

обучающихся с ТНР. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа 

по формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой 

личности, способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 
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Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а также с родителями 

обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 

предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ТНР. Проведение 

коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Цель и задачи курса. 

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, коррекционноразвивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи курса: 

 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, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала;  реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психологопедагогического консилиума 

образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;  



33 
 

 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. Существующие 

дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучающихся.  

Особенности построения курса 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

 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 

 принцип системности – 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 – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 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.);  

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается 

путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 

деятельности детей 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.  
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 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности 

как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в 

рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать.  

 принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития обучающихся 

предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, направленных на 

компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и физического развития 

обучающихся. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса 

Педагог психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие соответствие с 

особыми потребностями школьника с ТНР. Учитывая характерные для таких школьников 

трудности и замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков 

саморегуляции поведения и деятельности,   невысокий уровень развития коммуникативных 

компетенций,  сниженые адаптивные ресурсы, затрудненная социализация, трудности в 

процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. 

 

Перечень и содержание направлений  работы психолога  

 

«Диагностическая работа» включает себя следующие составляющие:  

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

2. проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

3. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

4. изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

5. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаемого;  

6. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  
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7. мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

«Коррекционно-развивающая работа» включает в себя следующее:  

1. Разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;  

2. Выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

3. Организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

4. Коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

5. Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

6. Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 7. Развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

8. Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

9. Социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

«Информационно-просветительская работа» включает в себя следующее:  

1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

2. 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;  

3. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ТНР. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

1. Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  



36 
 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ТНР, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

3. Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

4. 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. 

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.   

Место  курса в учебном плане 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом планируются по индивидуально-ориентированным 
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коррекционноразвивающим программам. На изучение курса отводится 1 час в неделю (34 

часа в учебном году). 

Механизмы реализации программы  

Психологическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Психологическое 

сопровождение и поддержка обучающихся с ТНР  педагогом-психологом регламентируется 

локальными нормативными актами  образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Взаимодействие специалистов 

при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей) является одним из ключевых условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся. Механизм взаимодействия, 

предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с 

учетом вариативнодеятельностной 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. Одним из условий успешной образовательно-коррекционной 

работы с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание 

благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением единого 

речевого режима. Это предполагает создание индивидуализированной 

коррекционноразвивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах 

образовательного учреждения и, по возможности, вне его. Для полноценного соблюдения 

речевого режима важно обеспечить полноценное взаимодействие учителей-логопедов, 

учителей-предметников, других педагогов и специалистов, работающих с обучающимся, а 

также поддерживать заинтересованность родителей в создании благоприятной речевой 

среды дома.   

Необходимость проведения дополнительных коррекционноразвивающих занятий также 

может возникнуть в следующих случаях:  

 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,  
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 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи.    

Психолого-педагогическое обеспечение дополняется за счет необходимости восполнения 

пробелов в развитии 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.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР  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. В результате 

осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень 

сформированности устной и письменной речи, позволяющего освоить базовый объем 

знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки, а также 

сформированы коммуникативные навыки, достаточные для осуществления эффективных 

социальных контактов. 

 

Основное содержание коррекционного курса по годам обучения 

5 класс  

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1.Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу в средней школе и особенностей развития 

обучающихся с ТНР; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и 

временных представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций 

, эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика 

особенностей развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Левченко И.Ю., Абкович А.Я. (2019). Первичная диагностика проводится в начале 
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учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в конце 

учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

Формирование осознанности в выборе эмоциональных реакций на ситуации и 

окружающих. Снижение тревожности (учебной, самооценочной, межличностной), 

формирование сдержанности, поддержание бодрого настроения ученика, его 

заинтересованности и доброжелательного отношения к окружающим. Развитие 

способности к эмпатии. 

Развитие умения различать «полезные» и «вредные» чувства. Обучение управлению 

чувствами. Знакомство со страхом. Знакомство с тревожностью как качеством личности. 

Проективная проработка и разрядка страхов (тревоги). Объяснение причин, вызывающих 

обидчивость. Способы безопасного выражения чувств. Систематизация знаний о роли 

эмоций в жизни. Эмоции и воля. Закрепление знаний о способах эмоционального 

реагирования. Обобщение знаний о видах и причинах агрессивного поведения. Обучение 

способам конструктивного реагирования на агрессию. Систематизация представлений о 

конфликтах в школе, дома, на улице. Расширение знаний о причинах, вызывающих 

конфликты. Рассмотрение способов поведения в конфликте. Знакомство и выявление 

позитивных возможностей конфликтов. Обучение распознаванию эмоций. Изучение 

«запретных» чувств. Знакомство с понятием «эмпатия», развитие эмпатии. Систематизация 

представлений, связанных с индивидуальным опытом подростков по преодолению 

негативных эмоциональных состояний. «Плюсы» и «минусы» различных стратегий 

поведения в конфликте. 

Проигрывание ситуации, направленных на развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в себе. 

Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение родителей. Развитие 

самостоятельности.     Формирование навыков самоконтроля.   Создание ситуации 

успешной деятельности.   Развитие способности к эмпатии. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 
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 Коррекция и развитие высших психических функций. Развитие памяти. Коррекция 

и развитие внимания. Коррекция и развитие всех видов восприятия. Развитие и коррекция   

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления. Развитие 

пространственно-временных представлений. 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности.  

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Работа над последовательной серией произвольных движений. Развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения. Формирование способности к 

планированию и контролю.   

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Проигрывание ситуации на развитие умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой.  

Проигрывание ситуаций различных видов социального взаимодействия. Развитие 

способности к сопереживанию. Выбор фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях. Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание 

ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях.  

 

6 класс  

 

Содержание коррекционного курса. 

 

Раздел 1. Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с 

ТНР; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 
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представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика 

особенностей развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Левченко И.Ю., Абкович А.Я. (2019). Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в конце 

учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

Развитие самооценки и коммуникативных навыков. Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». Развитие способности к эмпатии. Повышение уверенности в себе. 

Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение родителей. Развитие 

самостоятельности.     Формирование навыков самоконтроля. Выбор фраз и определений 

для обозначения возникшей проблемы. Проигрывание ситуации опасности. Создание 

ситуации успешной деятельности.   Развитие самооценки и коммуникативных навыков. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

 

Формирование учебной мотивации. Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

 Коррекция и развитие произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. 

Коррекция и развитие всех видов восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие и 

коррекция пространственно-временных представлений. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. Выполнение вначале 

элементов реципрокных движений, а позднее собственно реципрокных движений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности. Формирование способности к планированию и контролю.  

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 
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 Проигрывание ситуаций различных видов социального взаимодействия. Развитие 

способности к сопереживанию. Проигрывание ситуации на овладение навыками 

коммуникации: умение начать и поддержать разговор задать вопрос, просьбу, пожелание, 

завершить разговор; умение выразить благодарность, сочувствие. Проигрывание ситуации 

на развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации 

в соответствии с коммуникативной установкой. Выбор фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях. Формирование правил и норм поведения 

в группе. Проигрывание ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно возрасту 

своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях.  

 

7 класс  

Содержание коррекционного курса. 

 

Раздел 1. Диагностика. 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития, обучающихся 

с ТНР; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика 

особенностей развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Левченко И.Ю., Абкович А.Я. (2019). Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в конце 

учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

Развитие самооценки и коммуникативных навыков. Развитие способности к 

эмпатии. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание ситуации на 
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развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

Повышение уверенности в себе. Проигрывание ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. Развитие самостоятельности. Проигрывание ситуации на развитие навыка 

безопасного поведения: умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью. Формирование навыков самоконтроля. Выбор фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы. Создание ситуации успешной деятельности.  

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

 

Формирование учебной мотивации. Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности. Развитие познавательной сферы.  Коррекция 

и развитие произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. Коррекция и развитие 

всех видов восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие познавательной сферы.  

Развитие пространственно-временных представлений. Дифференциация и осмысление 

картины мира: адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; понимание значения определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

 Развитие произвольной регуляции собственно психических функций ребенка. 

Сочетание двигательных заданий и произвольного владения речью. Проигрывание 

ситуации на умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности. Формирование способности к планированию 

и контролю. Проигрывание ситуации на развитие самостоятельности и независимости в 

школе. 

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

 Проигрывание ситуации на овладение средствами межличностного 

взаимодействия. Развитие способности к сопереживанию. Проигрывание ситуации на 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, завершить разговор; умение корректно 
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выразить отказ и недовольство. Проигрывание ситуации на готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Выбор определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса. Формирование правил и норм поведения в группе. 

Проигрывание ситуации на дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). Адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях.  

 

8 класс 

 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с 

ТНР; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика 

особенностей развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Левченко И.Ю., Абкович А.Я. (2019). Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в конце 

учебного года. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие способности к 

эмпатии. Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в себе. Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение взрослых. Развитие самостоятельности. Проигрывание 

ситуации на развитие навыка безопасного поведения с точным описанием возникшей 

проблемы. Формирование навыков самоконтроля. Проигрывание ситуации на развитие 

умения принимать решения в области жизнеобеспечения. Создание ситуации успешной 
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деятельности. Проигрывание ситуации на развитие адекватных представлений о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: осуществлении вакцинации. Развитие самооценки и 

коммуникативных навыков. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

 

Позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций. 

Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности.  

Развитие познавательной сферы. Формирование учебной мотивации. Коррекция и развитие 

произвольного внимания Коррекция и развитие памяти. Коррекция и развитие всех видов 

восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие пространственно-временных 

представлений. Проигрывание ситуации на развитие умения поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника 

и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи. Проигрывание ситуации 

на развитие умения излагать свое мнение и аргументировать его. Проигрывание ситуации 

на развитие способности прогнозировать последствия своих поступков. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Развитие эмоциональной регуляции деятельности самим ребенком. Проигрывание 

ситуации на развитие умения устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье, соответствовать этому порядку. Формирование способности к 

планированию и контролю. Проигрывание ситуации на развитие умения адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт. 

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Проигрывание ситуации на развитие умения адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. Развитие способности к сопереживанию. 

Проигрывание ситуации на развитие представления о вариативности социальных 

отношений. Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание ситуации на 

развитие активности во взаимодействии с миром. Адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях. Подготовка и проведение праздника. 
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9 класс 

 

Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1. Диагностика. 

 

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития, обучающихся 

с ТНР; диагностика моторного, сенсорного развития, пространственных и временных 

представлений, особенности памяти, мышления и других психических функций, 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер. Основное пособие «Диагностика 

особенностей развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Левченко И.Ю., Абкович А.Я. (2019). Первичная диагностика проводится в начале 

учебного или при поступлении ребенка в образовательную организацию в иные сроки. 

Промежуточная диагностика осуществляется в соответствии с планом работы 

образовательной организации или по необходимости. Итоговая диагностика в конце 

учебного года. 

 

Раздел 2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

 

 Коррекция и развитие самооценки и коммуникативных навыков. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я». Проигрывание ситуации на развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях. Повышение уверенности в 

себе. Проигрывание ситуации на развитие умения самостоятельно решать ситуации. 

Развитие самостоятельности. Проигрывание ситуации на развитие навыка безопасного 

поведения с точным описанием возникшей проблемы. Формирование навыков 

самоконтроля. Выбор фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. Создание 

ситуации успешной деятельности. Проигрывание ситуации на развитие адекватных 

представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы. Развитие способности к эмпатии. 

 

Раздел 3. Коррекция и развитие высших психических функций. 
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Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности. 

Формирование учебной мотивации. Развитие познавательной сферы. Коррекция и развитие 

произвольного внимания. Коррекция и развитие памяти. Коррекция и развитие всех видов 

восприятия. Коррекция и развитие мышления. Развитие пространственно-временных 

представлений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования. 

Проигрывание ситуации на развитие умения использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи. Проигрывание ситуации на осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

 

Раздел 4. Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

 Переход к когнитивным играм с удержанием правил и возможностью контроля за 

выполнением правил партнерами. Развитие произвольной регуляции межличностных 

отношений. Проигрывание ситуации на развитие умения устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в школе, соответствовать этому 

порядку. Формирование способности к планированию и контролю. Проигрывание 

ситуации на развитие умения осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций. 

 

Развитие 5. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Проигрывание ситуации на развитие умения передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных; отношений. Развитие способности к сопереживанию. 

Проигрывание ситуации на развитие представления о вариативности социальных 

отношений. Формирование правил и норм поведения в группе. Проигрывание ситуации на 

развитие понимания собственной результативности. Адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
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«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Распределение учебного времени в тематическом планировании является 

примерным и может варьироваться в зависимости от особенностей контингента конкретной 

образовательной организации, конкретного класса. 

 

5 КЛАСС  

Тематические 

модули 

ЭОР, ЦОР Основные виды деятельности 

обучающихся с НОДА 

1.Диагностика 

  

 

psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости 

от  речевых возможностей, обучающихся с 

ТНР. Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с 

ТНР. Выполнять на доступном уровне 

инструкции к диагностическим заданиям. 

Взаимодействовать с психологом 

использовать различные виды помощи в 

выполнении экспериментальных заданий. 

2. Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

https://e.psihologsh.ru/ Формирование осознанности в выборе 

эмоциональных реакций на ситуации и 

окружающих. Снижение тревожности 

(учебной, самооценочной, межличностной), 

формирование сдержанности, развитие 

способности к эмпатии, умения различать 

«полезные» и «вредные» чувства. 

Проективная проработка и разрядка страхов 

(тревоги), обидчивости. Эмоции и воля.   

Обучение способам конструктивного 

реагирования на агрессию.   Рассмотрение 

способов поведения в конфликте.   

Повышение уверенности в себе.  Развитие 

самостоятельности.    Формирование 

навыков самоконтроля.       
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3. Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций  

 

schoolpress.ru  Коррекция и развитие высших психических 

функций. Развитие памяти. Коррекция и 

развитие внимания. Коррекция и развитие 

всех видов восприятия. Развитие и коррекция   

наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления. Развитие 

пространственно-временных представлений.  

4. Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения 

  

psychology.net.ru Работа над последовательной серией 

произвольных движений. Развитие 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения. Формирование способности к 

планированию и контролю. Проигрывание 

ситуации на овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни.  

5. Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

 

https://vse-

kursy.com/read/548-

uroki-etiketadlya-

detei.html 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой, различных 

видов социального взаимодействия. 

Развитие способности к сопереживанию. 

Выбор фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных 

ситуациях. Формирование правил и норм 

поведения в группе. Проигрывание ситуации 

на дифференциацию и осмысление 

адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: знание правил поведения 

в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). 
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Адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях.  

Диагностика   psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости 

от  речевых возможностей, обучающихся с 

ТНР. Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с 

ТНР. Выполнять на доступном уровне 

инструкции к диагностическим заданиям. 

Взаимодействовать с психологом 

использовать различные виды помощи в 

выполнении экспериментальных заданий.     

 

6 КЛАСС  

Тематические 

модули 

ЭОР, ЦОР Основные виды деятельности 

обучающихся с НОДА 

1. Диагностика  

 

 

psychology.net.ru  Диагностическая процедура в зависимости 

от  речевых возможностей, обучающихся с 

ТНР. Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. 

Взаимодействовать с психологом 

использовать различные виды помощи в 

выполнении экспериментальных заданий.   

2. Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы  

https://e.psihologsh.ru/ Развитие самооценки и коммуникативных 

навыков. Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». Развитие 

способности к эмпатии. Повышение 

уверенности в себе. Проигрывание ситуации, 

когда требуется привлечение родителей. 

Развитие самостоятельности. Безопасное 

поведение. Написание SMS сообщение в 
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предложенных ситуациях. Формирование 

навыков самоконтроля.  

 3. Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций  

schoolpress.ru  Формирование учебной мотивации. 

Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

Коррекция и развитие произвольного 

внимания памяти, всех видов восприятия, 

мышления, пространственно-временных 

представлений. 

4. Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения 

  

psychology.net.ru Развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения. Выполнение 

вначале элементов реципрокных движений, а 

позднее собственно реципрокных движений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности. Формирование 

способности к планированию и контролю. 

Проигрывание ситуации на овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни.  

5. Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

https://vse-

kursy.com/read/548-

uroki-etiketadlya-

detei.html 

Проигрывание ситуации на овладение 

навыками коммуникации: умение начать и 

поддержать разговор задать вопрос, просьбу, 

пожелание, завершить разговор; умение 

выразить благодарность, сочувствие. 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой. Выбор фраз и 

определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях. Формирование правил 

и норм поведения в группе. Проигрывание 

ситуации на дифференциацию и осмысление 

адекватно возрасту своего социального 
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окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.). Адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях.  

Диагностика   psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости от  

речевых возможностей, обучающихся с ТНР. 

Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. 

Взаимодействовать с психологом 

использовать различные виды помощи в 

выполнении экспериментальных заданий.    

 

7 КЛАСС 

 

Тематические 

модули 

ЭОР, ЦОР Основные виды деятельности обучающихся с 

НОДА 

Диагностика  

 

 

psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости от  

речевых возможностей, обучающихся с ТНР. 

Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. Взаимодействовать 

с психологом использовать различные виды 

помощи в выполнении экспериментальных 

заданий.   

2. Развитие 

эмоционально-

psihologsh.ru Формирование позитивного отношения к своему 

«Я». Развитие способности к эмпатии. 
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личностной 

сферы  

Проигрывание ситуации на развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях и 

ограничениях. Повышение уверенности в себе.   

Развитие самостоятельности.   Формирование 

навыков самоконтроля. Проигрывание ситуации 

на развитие умения принимать решения в 

области жизнеобеспечения.     Развитие 

самооценки и коммуникативных навыков.  

3. Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций  

 

schoolpress.ru  Участие в индивидуальных, мало групповых и 

групповых занятиях по развитию и коррекции 

графомоторных навыков, мелкой моторики, 

произвольного внимания, восприятия, 

временных и пространственных представлений, 

памяти, всех видов мышления, импрессивной и 

экспрессивной речи. 

4. Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения 

  

psychology.net.ru Участие в индивидуальных и малогрупповых и 

групповых занятиях, направленных на развитие 

произвольных движений, произвольную 

регуляцию различных видов деятельности, 

развитие самоконтроля. 

Участие в ситуациях и тренингах на овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Участие в ситуациях на проигрывание ситуации 

на развитие самостоятельности и независимости 

в школе.  

5. Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

 

https://vse-

kursy.com/read/548-

uroki-etiketadlya-

detei.html 

Участие в коммуникативных тренингах и 

занятиях, направленных на развитие вербальной 

и невербальной коммуникации,  в проигрывании 

ситуации на развитие умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой, в проигрывании 
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ситуаций различных видов социального 

взаимодействия. 

Участие в ситуации на дифференциацию и 

осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми. 

Соблюдать коммуникативный этикет. 

6. Диагностика  psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости от  

речевых возможностей, обучающихся с ТНР. 

Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. Взаимодействовать 

с психологом использовать различные виды 

помощи в выполнении экспериментальных 

заданий. Диагностическая процедура в 

зависимости от  речевых возможностей, 

обучающихся с ТНР. Работа со стимульным 

материалом, адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. Взаимодействовать 

с психологом использовать различные виды 

помощи в выполнении экспериментальных 

заданий.     

 

 

 

 

8 КЛАСС  
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Тематические 

модули 

ЭОР, ЦОР Основные виды деятельности обучающихся 

с НОДА 

1. Диагностика  

 

 

psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости от  

речевых возможностей, обучающихся с ТНР. 

Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. Взаимодействовать 

с психологом использовать различные виды 

помощи в выполнении экспериментальных 

заданий.    

2. Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

  

psihologsh.ru Участие в индивидуальных и малогрупповых и 

групповых занятиях, направленных на развитие 

самооценки и коммуникативных навыков,  в 

проигрывании тренингов и ситуаций на 

развитие навыка безопасного поведения с 

точным описанием возникшей проблемы,  в 

проигрывании ситуаций на развитие умения 

принимать решения в области 

жизнеобеспечения. 

3. Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций  

 

schoolpress.ru  Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

Развитие познавательной сферы. Формирование 

учебной мотивации. Коррекция и развитие 

произвольного внимания,  памяти,  всех видов 

восприятия, развитие мышления, 

пространственно-временных представлений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции 

речи. Проигрывание ситуации на развитие 
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умения излагать свое мнение и аргументировать 

его. Проигрывание ситуации на развитие 

способности прогнозировать последствия своих 

поступков. 

4. Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения 

  

psychology.net.ru Развитие эмоциональной регуляции 

деятельности самим ребенком. Проигрывание 

ситуации на развитие умения устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье, соответствовать 

этому порядку. Формирование способности к 

планированию и контролю. Проигрывание 

ситуации на развитие умения адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт. 

5. Развитие 

коммуникативно

й деятельности  

 

vse-

kursy.com/read/54

8-uroki-

etiketadlya-

detei.html 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. Развитие 

способности к сопереживанию. Проигрывание 

ситуации на развитие представления о 

вариативности социальных отношений. 

Формирование правил и норм поведения в 

группе. Проигрывание ситуации на развитие 

активности во взаимодействии с миром. 

Адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях. Подготовка и проведение 

праздника. 

6. Диагностика  psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости от  

речевых возможностей, обучающихся с ТНР. 

Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. Взаимодействовать 

с психологом использовать различные виды 
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помощи в выполнении экспериментальных 

заданий.   

 

9 КЛАСС  

Тематические 

модули 

ЭОР, ЦОР Основные виды деятельности обучающихся 

с НОДА 

1.Диагностика 

  

 

psychology.net.ru Диагностическая процедура в зависимости от  

речевых возможностей, обучающихся с ТНР. 

Работа со стимульным материалом, 

адаптированным в соответствии с  

особенностями развития обучающихся с ТНР. 

Выполнять на доступном уровне инструкции к 

диагностическим заданиям. 

Взаимодействовать с психологом 

использовать различные виды помощи в 

выполнении экспериментальных заданий.     

2. Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

 

psihologsh.ru Коррекция и развитие самооценки и 

коммуникативных навыков. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я». 

Проигрывание ситуации на развитие 

адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. Повышение 

уверенности в себе. Развитие 

самостоятельности. Проигрывание ситуации 

на развитие навыка безопасного поведения с 

точным описанием возникшей проблемы. 

Формирование навыков самоконтроля. Выбор 

фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы. Создание ситуации 

успешной деятельности. Проигрывание 

ситуации на развитие адекватных 

представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: умение адекватно 
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оценивать свои силы. Развитие способности к 

эмпатии. 

3. Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций  

 

schoolpress.ru  Активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности. 

Формирование учебной мотивации. Развитие 

познавательной сферы. Коррекция и развитие 

произвольного внимания, памяти, всех видов 

восприятия, мышления, пространственно-

временных представлений. 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования,  на 

развитие умения использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи. 

Проигрывание ситуации на осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

4.Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения 

 

psychology.net.ru Переход к когнитивным играм с удержанием 

правил и возможностью контроля за 

выполнением правил партнерами. Развитие 

произвольной регуляции межличностных 

отношений. Проигрывание ситуации на 

развитие умения устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной 

жизни в школе, соответствовать этому 

порядку. Формирование способности к 

планированию и контролю. Проигрывание 

ситуации на развитие умения осуществлять 
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речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций. 

5. Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

 

vse-

kursy.com/read/548-

uroki-etiketadlya-

detei.html 

Проигрывание ситуации на развитие умения 

передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных; отношений. 

Развитие способности к сопереживанию. 

Проигрывание ситуации на развитие 

представления о вариативности социальных 

отношений. Формирование правил и норм 

поведения в группе. Проигрывание ситуации 

на развитие понимания собственной 

результативности. Адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях.  

6. 

Психологическая 

подготовка к ОГЭ 

psychology.net.ru Участвовать в групповых внеклассных 

мероприятиях, направленных на снижение 

тревожности в процессе сдачи экзамена и 

повышение мотивации на достижение высоких 

баллов и позитивный настрой на подготовку и 

сдачу экзамена. 

Участвовать в индивидуальных занятиях, 

направленных на формирование адекватной 

учебной самооценки с учетом имеющихся 

способностей и возможностей. 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

 

Тема занятия Кол-во  

часов 

1 Диагностика первичная. 1 

2 Снижение тревожности (учебной, самооценочной, межличностной). 

Обучение способам снижения уровня тревоги в неблагоприятной 

ситуации. 

1 
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3 Обучение навыкам самоконтроля, формирование сдержанности и 

адекватной реакции на ситуацию.  

1 

4 Развитие способности к эмпатии, умению понимать чужие чувства и 

сопереживать.   

1 

5 Мир чувств, развитие умения различать «полезные» и «вредные» 

чувства, знакомство с эмоциональной сферой. 

1 

6 Проективная проработка и разрядка страхов (тревоги), обидчивости.  1 

7 Эмоции и воля. Их значение в жизни человека. Способность прилагать 

волевое усилие при выполнении заданий. 

1 

8 Обучение способам конструктивного реагирования на агрессию.   1 

9 Рассмотрение способов поведения в конфликте. Обучение способам 

бесконфликтного общения. 

1 

10 Повышение уверенности в себе.  Развитие самостоятельности.   1 

11 Безопасное поведение.   Формирование навыков самоконтроля.       

Знакомство с базовыми навыками контроля эмоциональных состояний, 

со способами управления проявлением негативных эмоций при неудаче в 

учебной ситуации. 

1 

12 Обучение приемам развитие различных видов памяти.  1 

13 Коррекция и развитие внимания. 1 

14 Коррекция и развитие всех видов восприятия. 1 

15  Развитие и коррекция   наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления.  

1 

16 Развитие пространственно-временных представлений. 1 

17 Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения.  1 

18 Формирование способности к планированию и контролю.  1 

19 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни.  

1 

20 Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях 

(учебные ситуации), выделение сильных сторон и положительных 

качеств личности.  

1 

21 Развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой, 

различных видов социального взаимодействия.   

1 
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22 Ознакомление с фразами и определениями для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях. Формирование правил и норм поведения в 

группе.  

1 

23 Развитие навыка понимания социальных ролей в значимых ситуациях.  1 

24 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики. 1 

25 Отработка использования позитивной лексики, комплиментов, правил 

этики общения. 

1 

26 Психологические помехи в общении: психологические качества 

личности, особенности поведения. 

1 

27 Особенности личности и модели поведения, способствующие 

продуктивному общению. 

1 

28 Отработка навыков установления и поддержания продуктивного 

коммуникативного контакта в моделируемых ситуациях. 

1 

29 Уверенное поведение в различных социальных ситуациях. 1 

30 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики. 1 

31 Моя семья. 1 

32 Отработка навыков поддержания учебного сотрудничества и совместной 

деятельности со сверстниками с помощью взрослого. 

1 

33 Распределение ролей и обязанностей в семье. 1 

34 Диагностика итоговая. 1 

 ИТОГО   34 часа 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика первичная. 1 

2 Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие эмпатии. 1 

3 Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий. 

1 

4  Повышение уверенности в себе. 1 

5 Ситуации, когда требуется помощь родителей или других взрослых. 

Развитие умения просить помощь.  

1 
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6 Развитие самостоятельности. Безопасное поведение.   1 

7 Формирование навыков самоконтроля.  1 

8 Формирование учебной мотивации.  1 

9 Активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности.    

1 

10 Коррекция и развитие произвольного внимания   1 

11 Коррекция и развитие  памяти   1 

12 Коррекция и развитие   всех видов восприятия   1 

13 Отработка различных приемов релаксации 1 

14 Знакомство с основными техниками и приемами регуляции эмоций. 1 

15  Развитие мышления, пространственно-временных представлений.   1 

16 Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально 

напряженных ситуациях (самостоятельные и контрольные работы). 

1 

17 Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. 

1 

18 Способы развития произвольной регуляции деятельности и поведения.  1 

19 Отработка навыков оценивания собственных качеств и черт характера 1 

20 Развитие умения договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности. 

1 

21 Формирование способности к планированию и контролю.  1 

22 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни.  

1 

23 Значение склонностей и познавательных способностей при определении 

направления профессиональной деятельности. 

1 

24 Определение и первичный анализ своих склонностей и познавательных 

способностей. 

1 

25 Отработка навыков общения в различных моделируемых социальных 

ситуациях. 

1 

26 Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально- 

эмоциональным контекстом ситуации. 

1 

27 Отработка навыков ведения диалога, поддержания беседы на заданную 

тему. 

1 
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7 КЛАСС 

№ 

 

Тема занятия Кол-во  

часов 

1. Диагностика первичная 1 

2 Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.    

1 

3 Мои взаимоотношения с родителями, когда и зачем требуется 

привлечение родителей.  

1 

4 Развитие самостоятельности. Самостоятельное планирование своих 

действий при выполнении задания с учетом заданного правила.   

1 

5 Как выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. Выбор фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы.   

1 

6 Формирование навыков самоконтроля. Отработка приемов, помогающих 

сохранить концентрацию при выполнении задания. Отработка приемов, 

помогающих сохранить концентрацию при выполнении задания. 

 

1 

7 Что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов. 

1 

8 Самостоятельная оценка условий, необходимых для выполнения задачи.   1 

9 Знакомство с приемами снятия психоэмоционального напряжения 

посредством работы с телесными ощущениями. 

1 

28 Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания 

разговора, использование речевых клише. 

1 

29 Представление собственной точки зрения 1 

30 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности со 

сверстниками с помощью взрослого. 

1 

31 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики 1 

32 Я и моя семья 1 

33 Развитие логического мышления 1 

34 Диагностика итоговая. 1 

 Всего  34 
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10 Использование приемов релаксации. Отработка различных техник и 

приемов регуляции эмоций. Признаки состояний утомления и 

пресыщения. 

1 

11 Коррекция и развитие произвольного внимания.  1 

12 Коррекция и развитие памяти.   1 

13 Коррекция и развитие всех видов восприятия  1 

14 Коррекция и развитие мышления,  познавательной сферы.   1 

15 Развитие пространственно-временных представлений.    1 

16 Значения определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением. 

1 

17 Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний с 

и реальными возможностями. 

1 

18 Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и последствиях своего поведения 

1 

19 Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых 

ситуациях, оценка различных вариантов поведения. 

1 

20 Развитие самостоятельности и независимости в школе. 1 

21 Знакомство с понятием жизненного плана и его временной перспективы. 1 

22 Краткая характеристика основных направлений профессиональной 

деятельности, определение соответствующих им профессий. 

1 

23 

 

Профессиональная направленность личности, определение собственной 

профессиональной направленности 

1 

24 Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1 

25 Развитие способности к сопереживанию. Готовность слушать собеседника 

и вести диалог. 

1 

26 Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство. 

1 

27 Адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях.  1 

28 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики 1 

29 Моя семья -моя опора. 1 

30 Уверенное поведение в различных социальных ситуациях. 1 
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31 Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Планирование и реализация общих способов 

работы с партнерами по совместной деятельности для достижения общей 

цели.  

1 

32 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики 1 

33 Развитие логического мышления  1 

34 Диагностика итоговая 1 

 Всего: 34 часа 

 

8 КЛАСС 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Диагностика первичная 1 

2 Развитие умения принимать решения в области жизнеобеспечения. 

Создание ситуации успешной деятельности. 

1 

3 Коррекция и развитие произвольного внимания.  1 

4 Коррекция и развитие памяти.   1 

5 Коррекция и развитие всех видов восприятия  1 

6 Отработка специальных приемов регуляции своего эмоционального 

состояния в различных моделируемых жизненных ситуациях.  

1 

7 Отработка приемов релаксации. Регуляция проявлений собственных 

эмоций (положительных и отрицательных) в соответствии с 

социальным контекстом коммуникативной ситуации. 

1 

8 Коррекция и развитие мышления,  познавательной сферы.   1 

9 Знакомство с навыками регуляции негативных эмоций в отношении 

собеседника в ситуации возникновения разногласий, конфликта. 

1 

10 Развитие пространственно-временных представлений.    1 

11 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики 1 

12 Отработка умения прикладывать волевые усилия для 

сконцентрированной кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный результат. 

1 

13 Соотнесение уровня притязаний со своими возможностями, 

способностями, индивидуальными особенностями.  

1 

14  Мои отношения с родными. 1 
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15  Проработка страхов, что делать когда страшно 1 

16 Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных 

норм и правил 

1 

17 Временная перспектива жизни, выстраивание событий прошлого, 

настоящего и будущего в единую линию с учетом связей, 

последствий и перспектив. 

1 

18 Профессии, актуальные для современного рынка труда.  1 

19 Первичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности. 

1 

20 Профессиональная  направленности личности и ее структура. 

Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. 

1 

21 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики 1 

22 Профессиональная пригодность, ограничения при выборе профессии. 

Моделирование образа желаемого профессионального будущего, 

пути и средства его достижения. 

1 

23 Обида – как это чувство влияет на мою жизнь 1 

24 Отработка навыков ведения конструктивного диалога.  1 

25 Уверенное поведение в различных социальных ситуациях. 1 

26 Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня 

притязаний с и реальными возможностями. 

           1 

27 Отработка умения договариваться с партнерами по общению, 

имеющими иную точку зрения. Уважительное отношение к 

партнерам по общению, внимание к личности другого в процессе 

общения. 

1 

28 Представление об ответственном поведении, выборе способа 

действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения 

1 

29 Конфликт: причины, виды, структура. Отработка умения 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию социально приемлемым способом. 

1 

30 Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. Знакомство 

с различными стратегиями поведения при возникновении 

конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. 

1 

31 Формирование позитивной установки на учебную деятельность 1 
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32  Учимся позитивно мыслить, в любой ситуации есть плюсы 1 

33 

 

 Мои друзья, мои одноклассники. 1 

34 Диагностика итоговая 1 

 Всего: 34 часа 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1  Диагностика первичная 1 

2  Формирование позитивного образа «Я», я – реальное, я-идеальное. 1 

3 Оценка альтернативных ресурсов для выполнения поставленной задачи. 1 

4 Отработка навыков самостоятельного контроля и корректировки своих 

действий при совместной групповой работе (как в процессе ее 

реализации, так и после завершения). 

1 

5 Объективная оценка результатов своей работы с учетом экспертного 

мнения взрослого. 

1 

6 Отработка навыков оценки результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе (своего и других 

участников группы). 

1 

7 Закрепление навыков регуляции проявлений своих эмоций в ситуации 

дискуссии, учебного спора. 

1 

8 Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность 

общения и деятельности. 

1 

9  Стратегии поведения в стрессовых ситуациях 1 

10 Знакомство со способами профилактики стрессовых состояний на 

примере ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации 

1 

11 Отработка техник контроля своего эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, способствующих минимизации волнения и тревоги 

1 

12 Отработка умения прилагать волевые усилия при возникновении 

утомления в моделируемой ситуации экзамена. 

1 

13 Индивидуальные возможности, склонности, интересы и увлечения, их 1 



68 
 

оценка.  

14 Линия жизни, перспективное планирование 1 

15 Планирование путей и средств достижения жизненных планов на основе 

рефлексии смысла реализации поставленных целей 

1 

16 Соотнесение своих поступков с общепринятыми нравственными 

ценностями, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам 

1 

17 Отработка навыков противостояния вовлечению в финансовую 

зависимость в моделируемых ситуациях. 

1 

18 Начальные представления о личном бюджете, личных финансовых 

расходах, финансовом мошенничестве, махинациях. 

1 

19 Перспективы профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, их конкретность и реалистичность по 

отношению к собственной жизненной перспективе. 

1 

20 Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. 1 

21 Выбор и выстраивание с помощью взрослого дальнейшей 

индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

1 

22 Закрепление навыков конструктивного общения. 1 

23 Формирование чувства уверенности в ситуациях межличностного 

взаимодействия 

1 

24 Формирование чувства уверенности в социально значимых ситуациях 1 

25 Поддержка семьи – это важно. 1 

26 Отработка умения критически относиться к своему мнению и поступкам 1 

27 Отработка умения признавать ошибочность своего мнения (если оно 

действительно ошибочно) и корректировать его 

1 

28 Закрепление навыков эффективного сотрудничества в различных 

учебных и социальных ситуациях. 

1 

29 Отработка умения договариваться в процессе сотрудничества, в т. ч. в 

конфликтных ситуациях 

1 

30 Развитие межполушарных связей с помощью нейрогимнастики 1 



69 
 

31 Закрепление навыков организации совместной деятельности в 

продуктивном сотрудничестве – умение ставить цели 

1 

32 Закрепление навыков организации совместной деятельности в 

продуктивном сотрудничестве – умение определять задачи 

1 

33 Закрепление навыков организации совместной деятельности в 

продуктивном сотрудничестве – умение намечать совместный план 

действий. 

1 

34 Формирование позитивного отношения к ситуации государственной 

итоговой аттестации 

1 

 Всего 34 часа 
 

 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса   «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

коррекционно-развивающие занятия» для обучающихся 5-9 классов по АООП ООО ТНР 

составлена с учётом рабочей программы по русскому языку и литературы. 

Программа коррекционно-логопедических занятий для учащихся 5-9 классов направлена 

на обеспечение коррекционного воздействия на развитие учащихся с нарушениями речи.  

Курс реализуется на протяжении всего периода образования и позволяет последовательно 

и постепенно преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия»   

Рабочая программа логопедических занятий реализуется для учащихся 5-9 классов, 

занимающихся по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Тяжелые нарушения речи у 

обучающихся проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов и 

характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, 

касающихся как смысловой, так и звуковой ее сторон и выраженных в различной степени 

тяжести. Речь детей с ТНР характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. 

Используемые слова в большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются 

неверно, часто наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного 

понимания их значения или звукового сходства. Многие грамматические формы и 
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категории недостаточно различаются детьми. При построении предложения ими грубо 

нарушаются нормы согласования и управления. Затруднения в практическом овладении 

грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем 

и читаемого текста. 

Программа опирается на принципы: системности, комплексности, принцип учета 

симптоматики, опоры на сохранные анализаторы, последовательности и поэтапности в 

работе, доступности, сознательности, наглядности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных групповых и 

подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных 

процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельность детей с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения на уровне основного общего образования. 

На реализацию данного коррекционного курса в учебном плане отведено 2 часа в 

неделю: 

5 класс – 68 часов; 

6 класс – 68 часов; 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 68 часов; 

9 класс – 68 часов. 

 

Цель и задачи курса   

Цель  курса-  провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5 – 9-х классов по 

коррекции недостатков письменной речи. 

 

Задачи: 

• воспитывать у учащихся основы внятной и выразительной речи; 

• корригировать дефекты фонематического недоразвития; 

• совершенствовать навыки анализа и синтеза звукового состава речи; 

• повышать уровень общего речевого развития путем уточнения, 

расширения и активизации словаря учащихся; 

• формировать, развивать и совершенствовать полноценные 

представления о морфологическом составе слова и грамматическом 

оформлении речи; 

• формировать, развивать и совершенствовать прочные 
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орфографические навыки. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями получат 

возможность: 

• преодоления имеющихся трудностей освоения учебной программы, 

• овладения полноценной устной речью; 

создания условий для успешного усвоения письма и чтения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-

развивающей логопедической программы. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической 

программы, адаптированной для детей с нарушениями речи, осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса. 

На логопедических занятиях осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. На уроках произношения формируется 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой 

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического 

дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 

(фонематического,  лексического, грамматического, семантического). 

На уроках развития речи необходимо формировать те психофизиологические механизмы, 

которые лежат в основе овладения произношением: правильное речевое дыхание, 

голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 
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фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых 

предпосылок к овладению орфографией. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 

определять их общую часть, выделять морфемы, соотносить их значение и звучание, 

подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений 

о значении морфем. 

Основные содержательные линии программы «Групповые и индивидуальные 

логопедические занятия» 

Работа по коррекции речи на любом году обучения состоит из 3 этапов: 

I этап. Диагностико-подготовительный: 

• проводится обследование состояния устной и письменной речи учащихся на момент 

зачисления в группу; 

• результаты обследования фиксируются в индивидуальных речевых картах. 

• исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

• проводится работа по развитию внимания, памяти, речевой моторики. 

II этап. Коррекционно-развивающий: 

На этом этапе проводится основная работа по исправлению первичного дефекта речевого 

развития и профилактике возникновения вторичных нарушений психофизического 

развития детей, а именно: 

• Развитие и совершенствование фонематического слуха, фонематического анализа и 

синтеза. 

• Развитие и совершенствование фонематических дифференцировок на материале глухих и 

звонких, твёрдых и мягких согласных. 

• Активизация, пополнение словарного запаса, восполнение пробелов в области лексико-

грамматического строя речи. 

• Слово. Словосочетание. Предложение. 

• Связная речь. Диалог, монолог. Составление рассказов. 

• Работа с текстом. Чтение, пересказ текста. 

• Письмо. Диктант, изложение, сочинение. 

III этап. Мониторинг эффективности 

• проводится оценка результативности коррекционной работы; 

• подведение итоговых срезов, проверочных работ; 

• оценка динамики работы с учащимися. 
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Учебный материал каждого года обучения объединен сквозными лексико-

грамматическими темами, на основе которых отрабатываются текущие задачи данного 

этапа. 

Весь курс рассчитан на 5 лет обучения, где каждый блок является самостоятельным, 

имеющим в своей структуре логически выстроенную и законченную систему 

коррекционного воздействия, которая соответствует типу речевого дефекта учащихся: 

5 класс- устранение недостатков формирования устной речи (учащиеся с диагнозом НСРС 

– недостаточная сформированность речевых средств, нарушения письма и чтения при 

НСРС) 

6-7 класс – восполнение пробелов в формировании письменной речи, коррекция дисграфии 

и дислексии различного генеза. 

8-9 класс- преодоление недостатков развития и совершенствование связной устной и 

письменной речи, умение пользоваться речью как средством коммуникации обучающихся. 

Развитие текстовых компетенций. 

Программа предполагает следующее содержание коррекционной работы: 

1. Совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания; 

- наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 

- способность к запоминанию; 

- способность к переключению; 

- навыки и приёмы самоконтроля; 

- познавательная активность. 

2. Закрепление и совершенствование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности; 

- принятие учебной задачи; 

- активное осмысление материала; 

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и средств 

достижения цели; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

3. В программу включена работа по закреплению и совершенствованию коммуникативных 

навыков: 
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3. 1. коммуникативной готовности к обучению: 

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям; 

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, удержания 

и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны логопеда. 

3. 2. коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной терминологии; 

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 

высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и итогам 

учебной работы; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

- соблюдение речевого этикета; 

- составление устных связных высказываний с элементами творчества. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа коррекционного курса разработана для обучающихся с ТНР 5-9 классов. 

На реализацию данного курса отводится 2  занятия в неделю - всего 68 ч  в год. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных и/или 

подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных 

процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения на уровне основного общего образования. Основной формой организации 

логопедической работы являются групповые и индивидуальные занятия. В группы 

подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, 

каждый обучающийся должен посетить коррекционно-развивающие занятия учителя- 

логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 
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«Индивидуальные и групповые логопедические занятия») в 5-9 классе не реже 1-2  раз  в 

неделю. Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (4-6 человек– до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (2-3 человека – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Этапы организации работы: диагностический, коррекционный, мониторинг 

эффективности. 

Логопедическая диагностика предусматривает: 

- обследование обучающихся  с 1 по 15 сентября (или в течение 2х недель с 

момента зачисления на обучение) 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 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 мониторинги могут 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. 
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Содержание коррекционного курса «Групповые и индивидуальные логопедические 

занятия» 

5 КЛАСС 

Устранение недостатков формирования устной речи как профилактика дисграфии 

(артикуляторно-акустической, оптической). 

В 5 классе основная работа сводится к исправлению имеющихся недостатков развития 

звукоразличительной и звукопроизносительной стороны речи, предупреждению и 

коррекции дисграфии и дислексии. В календарно-тематическом планировании на данный 

курс отведено 2 часа в неделю. 

1. Подготовительный этап 

Задачи - тщательная и всесторонняя подготовка обучающегося к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно : 

- вызывание интереса или даже потребности к логопедическим занятиям; 

-формирование, совершенствование и развитие артикуляционной моторики, 

слухового внимания, памяти, фонематического восприятия как профилактика 

артикуляционно-акустической дисграфии; 

- развитие зрительного гнозиса и праксиса в целях профилактики и коррекции 

оптической дисграфии; 

- развитие пространственных и временных представлений; 

2. Коррекционно-развивающий этап 

Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически. 

- закрепление и совершенствование приобретенного навыка правильного 

звукопроизношения; 

- формирование и совершенствование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

3.Заключительно-диагностический этап 

Задача этого этапа выявить уровень сформированности речевых навыков и определить 

дальнейшее место ребенка в системе коррекционно-развивающей деятельности (выпуск, 

продолжение обучения, консультации). 
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В первые и последние две недели учебного года проводиться логопедическое обследование 

(в начале и конце учебного года; в середине года предусмотрено выполнение контрольных 

заданий по пройденному материалу). 

Содержание курса: 

Совершенствования фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. Уточнение или формирование 

произносительных умений и навыков. 

Постановка или коррекция звуков речи. Автоматизация каждого исправленного звука в 

слогах (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах (в той же 

последовательности, что и в слогах), в словосочетаниях, в предложениях. Введение 

поставленного звука в связную речь. 

Дифференциация звуков: свистящих/шипящих, звонких/глухих, твердых/мягких, соноров, 

аффрикат и др. по мере необходимости. Развития связной выразительной речи на базе 

правильно произносимых звуков. Вся работа строится на материале определенных 

лексических тем, проходящих через все этапы коррекционной работы. 

6 КЛАСС 

Восполнение пробелов в формировании письменной речи. Профилактика и коррекция 

дисграфии(акустической, при нарушении языкового анализа и синтеза). В 6 классе большее 

внимание уделяется восполнению пробелов в письменной речи, звуко-буквенному, 

слоговому анализу слов, дифференцировке языковых единиц «Слово, слог, звук». Для этих 

целей в календарно-тематическом плане 

выделено 2 занятия  в неделю. 

1. Подготовительный этап 

Задачи: 

• развитие фонематических процессов; 

• совершенствование навыков анализа и синтеза звукобуквенного состава слов; 

• актуализация навыков анализа и синтеза звукослогового состава слов; 

•формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

2. Коррекционно-развивающий этап 

Задачи: 

•закрепление звуко-буквенных связей; 
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• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного 

запаса как путем накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за 

счет развития умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

• дифференцировка смешиваемых фонем и букв; 

• уточнение морфологической структуры слова (приставка, корень, суффикс, окончание); 

3. Заключительно-диагностический этап 

Задача этого этапа выявить уровень сформированности звукобуквенного анализа и синтеза, 

лексико-грамматических конструкций самостоятельных высказываний детей, состояния 

письма и чтения и определить дальнейшее место ребенка в системе коррекционно-

развивающей деятельности (выпуск, продолжение обучения, консультации). 

В первые и последние две недели учебного года проводиться логопедическое обследование 

(в начале и конце учебного года; в середине года предусмотрено выполнение контрольных 

заданий по пройденному материалу). 

Содержание курса: 

Уточнение временных представлений. Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес. Составление рассказов о 

себе и о своей семье. 

Звук. Актуализация знаний о понятиях звук, буква. Дифференциация звук-буква. 

Гласные, согласные, их дифференциация. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие. 

Слог. Уточнение понятий слога. Актуализация знаний о слогообразующей роли гласных. 

Прямые, обратные слоги. Закрытые, открытые слоги, слоги со стечением согласных. 

Ударение. Ударный слог и ударная гласная. 

Слово. Актуализация знаний о словах различных грамматических категорий. 

Уточнение представлений о словах, обозначающих предмет, признак, действия. 

Лексическое значение слова. Морфологический состав слов. Словоизменение, 

словообразование. 

Предложение. Уточнение понятия предложение. Конструирование предложений с 

заданными словами, обозначающими различные предметы (с опорой на картинки). 

Различия в структуре и смысле предложения и текста в зависимости от значения заданного 

слова. Слова-названия предметов и их место в предложении. 

7 КЛАСС 

Преодоление недостатков развития связной устной и письменной речи, профилактика и 

коррекция дисграфии и дислексии. 
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В 7 классе больше времени уделяется лексико-грамматическому строю речи, различным 

способам словообразования, словоизменения. В связи с этим увеличивается количество 

часов по данным разделам. Недельная нагрузка составляет также 2 занятия . 

1. Подготовительный этап 

Задачи: 

• совершенствование фонематических процессов; 

• актуализация навыков анализа и синтеза звукослогового, звукобуквенного и языкового 

состава речи; 

• уточнение значений используемых синтаксических конструкций; 

• профилактика проявлений аграмматической дисграфии и дислексии 

2. Коррекционно-развивающий этап 

Задачи: 

• развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем 

овладения учащимися практическими навыками различных способов словообразования, 

словоизменения; 

• установление логических и смысловых связей между словами разных грамматических 

категорий в составе словосочетаний и предложений; 

• развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

• коррекция проявлений аграмматической дисграфии и при нарушении языкового 

анализа и синтеза 

3. Заключительно-диагностический этап 

Задача этого этапа выявить уровень лексико-грамматических конструкций 

самостоятельных высказываний детей, состояния письма и чтения и определить 

дальнейшее место ребенка в системе коррекционно-развивающей деятельности (выпуск, 

продолжение обучения, консультации). 

В первые и последние две недели учебного года проводиться логопедическое обследование  

(в начале и конце учебного года; в середине года предусмотрено 

выполнение контрольных заданий по пройденному материалу). 

Содержание курса: 

Звук и буква. Актуализация понятий. Уточнение и практическое употребление в речи. 

Дифференциация гласных-согласных, звонких-глухих, твердых-мягких звуков устно и 

письменно. Звукобуквенный анализ. 

Слог. Актуализация понятий. Дифференциация понятий «слог-звук-буква». Ударение, 

слоговой состав слов. Практическое закрепление навыков деления слов на слоги. 
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Слово. Актуализация знаний о словах различных грамматических категорий. Уточнение 

представлений о словах, обозначающих предмет, признак, действия. 

Лексическое значение слова. Практическое знакомство и употребление антонимов, 

синонимов, омонимов разных грамматических категорий. 

Морфологический состав слов. Словоизменение. Предложно-падежные формы слов. 

Различные формы словообразования. Суффиксальный, приставочный, суффиксально-

приставочный, сложение основ. 

Практическое знакомство, употребление и дифференциация предлогов, их роль в 

предложении. Дифференциация предлогов места, времени. 

8 КЛАСС 

Преодоление недостатков развития связной устной и письменной речи посредством 

формирования текстовой компетенции. 

В 8 классе больше времени уделяется развитию связной речи, работе с предложением и 

текстом. В связи с этим увеличивается количество часов по разделам «Словосочетание», 

«Предложение» и «Текст». Недельная нагрузка составляет также 2 занятия . 

1. Подготовительный этап 

Задачи: 

• Активизация и дальнейшее обогащение словарного запаса, умения активно пользоваться 

различными способами словообразования и словоизменения; 

• Уточнение значений используемых синтаксических конструкций; 

• Дальнейшее совершенствование грамматического оформления связной речи путем 

овладения учащимися словосочетаний, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций; 

• Профилактика и коррекция дисграфических и дислексических ошибок письма 

2. Коррекционно-развивающий этап 

В практическом плане это направление коррекционного обучения осуществлялось уже на 

предыдущих этапах обучения в связи с усвоением грамматических понятий о звуковом и 

морфологическом составе слова. На этом этапе данный аспект реализуется в процессе 

работы над текстом. 

Задачи: 

• развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем 

овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций; 

• установление логических и смысловых связей между предложениями; 
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• развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

• Формирование практических представлений о тексте. 

• Развитие умений и навыков узнавать существенные признаки связного высказывания 

осуществляются путём сравнения: 

- текста и набора слов; 

- текста и набора предложений; 

- текста и различных вариантов его искажения (пропуск начала, середины, конца текста; 

-добавление в текст слов и предложений не по теме; 

•Формирование умений обучающихся анализировать текст, при этом: 

- выделять тему, основную мысль текста; 

- определять последовательность и связность предложений в тексте; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

- составлять план связного высказывания. 

- определять его замысел, последовательность развёртывания и т.п. 

• Усвоение и отработка сложных синтаксических конструкций 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения). 

3. Заключительно-диагностический этап 

Задача этого этапа выявить уровень сформированности лексико-грамматических 

конструкций самостоятельных высказываний детей, состояния письма и чтения и 

определить дальнейшее место ребенка в системе коррекционно-развивающей деятельности 

(выпуск, продолжение обучения, консультации). 

В первые и последние две недели учебного года проводиться логопедическое обследование 

(в начале и конце учебного года; в середине года предусмотрено выполнение контрольных 

заданий по пройденному материалу). 

Содержание курса: 

Словосочетание. Уточнение понятия словосочетание. Дифференциация 

словословосочетание-предложение. Выделение словосочетаний в составе предложения 

(слово-предмет + слово-признак; слово-действие + слово признак). Составление 

словосочетаний с опорой на картинки. Включение в словосочетания слов разных значений 

– синонимов, антонимов, обобщающих слов. Сравнение правильно и неверно составленных 

словосочетаний (с опорой на картинки). Влияние ошибок в составлении словосочетаний на 

их смысл. Чтение и запись словосочетаний. Упражнения на включение словосочетаний в 

состав предложения (с опорой на графические схемы). Составление словосочетаний и 

предложений с использованием новых слов на заданную тему. 
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Предложение. Уточнение термина предложение. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Анализ словесного состава предложений. Составление 

предложений с использованием опорных слов и на основе графических схем. Чтение 

предложений. Определение интонационных характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). Конструирование простых по составу предложений 

из слов, напечатанных на карточках. Последующая запись предложений. Уточнение правил 

оформления предложения при записи (заглавная буква, точка в конце предложения, 

вопросительный или восклицательный знаки). Усвоение и отработка сложных 

синтаксических конструкций (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения). 

Данные задачи решаются посредством различных видов упражнений, заданий на: 

- расчленение сложных предложений на простые; 

- составление сложных предложений из простых; 

- переконструирование простых предложений в сложные; 

- конструирование сложных предложений по схеме, по союзному слову, по данному 

придаточному, главному предложению и т.п. 

- редактирование сложноподчиненных предложений, заведомо содержащих ошибки. 

- упражнения на расстановку знаков препинания в непунктуированных текстах, 

содержащих предложения сложных синтаксических конструкций. 

Текст. Уточнение понятия текст. Дифференциация понятий предложение-текст. Виды и 

типы текста. Слушание и восприятие текста. Анализ его содержания путем ответов на 

вопросы, с опорой на сюжетную картину. План текста. Основная мысль. 

Заголовок. Составление учебного текста на заданную тему. Воспроизведение 

последовательности текста с опорой на серии сюжетных картинок. 

Конструирование текста из данных вразброс предложений на основе анализа содержания 

каждого из них. Диалог. Прослушивание текстов рассказов или сказок, содержащих 

диалоги персонажей 

Беседа. Уточнение правил ведения беседы: ориентирование на тему разговора, 

внимательное прослушивание собеседника, ответ на его вопрос, высказывание своего 

мнения, сообщение собственной информации по обсуждаемой теме, соблюдение 

очередности в высказываниях, применение формул речевого этикета. 

Моделирование диалогов на разные темы (например, разговор по телефону с мамой, с 

другом; беседа о прошедшем выходном дне и т.п.). 

9 КЛАСС 
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Совершенствование связной устной и письменной речи посредством развития текстовой 

компетенции 

Основная цель на данном этапе: развитие, совершенствование навыков проведения анализа 

устного или письменного текста, умения воспринимать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, преодоление недостатков связной речи. Нагрузка 1 час в 

неделю. 

1. Подготовительный этап 

Задачи: 

-  Уточнение понятия текст, виды текста; 

2. Коррекционно-развивающий этап 

- развитие умения поиска информации; 

-  формирование и развитие навыков понимания явной и скрытой информации текста; 

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации; 

-  систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование; 

- формирование критичного отношения к информации, оценка её достоверности, 

сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

-  Развитие и совершенствование умения формулировать и отстаивать свое мнение, 

составлять и адекватно применять короткие текстовые сообщения на филологическую 

тематику. 

3. Заключительно-диагностический этап 

Задача этого этапа выявить уровень сформированности звукобуквенного анализа и синтеза, 

лексико-грамматических конструкций самостоятельных высказываний детей, состояния 

письма и чтения и определить дальнейшее место ребенка в системе коррекционно-

развивающей деятельности (выпуск, продолжение 

обучения, консультации). 

В первые и последние две недели учебного года проводиться логопедическое обследование 

(в начале и конце учебного года; в середине года предусмотрено 

выполнение контрольных заданий по пройденному материалу). 

Содержание курса: 

Работа с текстом в данной курсе строится по трем направлениям: 

1. Понимание текста и поиск информации. 

2. Интерпретация и преобразование информации. 

3. Оценка информации. 
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Направление «Понимание текста и поиск информации» Восприятие на слух, чтение и 

понимание различных видов сообщений. Речь книжная и разговорная. Текст, его основные 

признаки. Тема текста, основная мысль текста, идея. Заголовок текста. Смысловые части 

текста, микротема, абзац, план текста. Разные способы представления информации: 

словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, схемы. Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. Источники 

информации: справочники, словари, Интернет. 

Типология текстов. Речевая ситуация. Функционально-стилевая дифференциация тестов 

(разговорный стиль, художественный стиль, официально -деловой стиль, научный стиль). 

Языковые особенности разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на 

тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. 

Раздел «Интерпретация и преобразование информации». Подробный и сжатый пересказ. 

Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов и аргументы, подтверждающие 

вывод. Составление на основании текста небольшого монологического высказывания в 

качестве ответа на поставленный вопрос. 

Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу или из таблицы 

в связный текст, из рисунка в текстовую задачу, заполнение схем с опорой на прочитанный 

(прослушанный) текст. Создание небольших собственных письменных текстов по 

предложенной теме, представление одной и той же информации разными способами, 

составление инструкции (алгоритма) к выполненному действию. Раздел «Оценка 

информации». Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места и 

роли иллюстраций в тексте. Выражение собственного мнения о прочитанном 

(прослушанном), его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в 

тексте, недостающая или избыточная информация. 

Пути восполнения недостающей информации. Участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по курсу «Групповые 

и индивидуальные логопедические занятия» 

Результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Личностные результаты освоения коррекционной программы расширяются и дополняются 

следующими показателями: 
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- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

-  овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

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

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения данной программы расширяются и дополняются 

следующими показателями: 

1. способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

3. умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

4. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

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

6. 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.). 

Регулятивные УУД: 

В ходе реализации программы обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• уметь осуществлять выбор из нескольких вариантов. 

• планировать свои действия, работать по плану, корректировать свою деятельность ; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 
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• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Познавательные УУД: 

 В ходе реализации программы обучающиеся получат возможность научиться: 

• Говорить фонетически внятно, членораздельно, выразительно. 

• Производить фонетический разбор; делить слова на слоги, определять количество звуков 

и слогов в ловах различной слоговой структуры, определять характер звуков – гласные 

(ударные, безударные), согласные (звонкие, глухие, твердые, мягкие), соотносить 

количество звуков и букв в словах; 

• Образовывать в предложении нужную форму слова. 

• Использовать в предложении слова различных частей речи (существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, наречие), устанавливать связь между ними по 

вопросам 

• Отвечать, используя слова вопроса. 

• Проводить фонематический анализ (определять последовательность, количество, 

позицию звука). 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

Коммуникативные УУД: 

В ходе реализации программы обучающиеся получат возможность научиться: 

При осуществлении речевой деятельности: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

При работе с лексическим материалом: 

• узнавать изученные объекты и явления окружающего мира, описывать их существенные 

признаки на основе предложенного плана. 

При проведении анализа слов и предложений: 
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• различать терминологию «звуки и буквы», «слог, слово, предложение», 

• пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

• пользоваться символами, схемами, таблицами, алгоритмами для решения различных 

коммуникативных задач 

При работе с сюжетными и предметными картинками: 

• рассматривать, последовательно выкладывать, определять главную идею и составлять 

предложения и небольшие рассказы по предложенному материалу, 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач, 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

При работе с текстом: 

• использовать элементы текста для поиска нужной информации, 

• оценивать уместность использования слов в тексте. 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

• формулировать основную мысль текста; 

• освоить технологии критического мышления; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст; 

• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

• выделять нужные фрагменты в тексте. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Для оценки результатов используется метод экспертной оценки, в том числе с учётом 

мнения родителей (законных представителей). 

Состав экспертной группы: 

- классный руководитель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педиатр (медицинский работник школы); 

- зам. директора – куратор параллели, в которой обучается ребёнок с ОВЗ. 



88 
 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк). 

Критерии оценки: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – хорошее продвижение; 

4 балла - значительное продвижение. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать три 

формы экспертной оценки: стартовую, текущую и финишную оценку. 

- Стартовая экспертная оценка позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

- Текущая экспертная оценка используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения учащегося с ТНР. При использовании данной формы оценки можно 

использовать экспресс-диагностику речевых показателей, разработанную Фотековой, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

логопедической работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы логопедической работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

- Целью финишной оценки, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения основного общего школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной логопедической помощи. 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения. Содержание коррекционного курса 
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«Логопедические занятия», представленное в федеральной рабочей программе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ТНР, соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным на изучение 

курса «Логопедические занятия» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

 5 класс 

Тема занятий Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР, ЦОР 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, правильно 

воспроизводить предложения, 

участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять отраженно слоговые ряды, 

слова, словосочетания. Отвечать 

на вопросы. Выполнять предложенные 

задания по словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму и др. 

http://pedmir.ru/ 

Совершенствование 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

(фонетика, 

орфоэпия, графика) 

(8 ч.) 

Способность различать звуки, различать 

фонемы, уметь выделять отдельные слова 

и определять порядок слов в предложении 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены 

звуков в речи и букв на письме по 

фонематическому 

сходству, нарушения звуко - слоговой 

структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 5 класса). 

Различать и характеризовать звуки 

речи с опорой на образец. Различать звуки 

и буквы, выполнять фонетический разбор 

слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой 

облик слова с 

http://pedmir.ru/ 
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его графическим изображением. 

Ориентироваться в понятиях: звук, буква, 

слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, 

безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые,  фонема, фонетический 

разбор. Выделять ударный слог в начале, в 

середине и в 

конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры. 

Использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике 

произношения и 

правописания (в том числе правописание 

разделительных 

ъ и ь; ы – и после ц; правописание 

сочетаний жи - ши, ча -ща, чу - щу; - чк-, -

чн-, -нч-, -рщ-). Читать с соблюдением 

орфоэпическим норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки 

(перестановки, антиципации, 

пропуски, замены). 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса. 

Формирование 

навыков 

словообразования. 

Морфемика. (10 ч.) 

Знать строение слова, его структурные 

элементы. Ориентироваться в понятиях: 

приставка, корень, суффикс, окончание, 

основа слова 

Ориентироваться в понятиях: части слова, 

основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание. Образовывать 

существительные при помощи 

суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- 

(-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -

ец-, - 

http://pedmir.ru/ 
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иц-, -ок-, -онк-. Образовывать 

существительные при помощи суффиксов 

и приставок. Образовывать 

прилагательные при помощи суффиксов: -

ов- (-ев), -лив-, -к, -ск-, -ева-, -н-. 

Образовывать глаголы при помощи 

приставок: без-бес, пре-при; образовывать 

глаголы с помощью приставок и 

суффиксов. Соблюдать на письме 

орфографические правила: правописание 

приставок 

приставок на з (с); правописание корней с 

буквами о – а в корнях -лаг- / - лож, -рос- / 

-раст- (-ращ-); с буквами ё–о после 

шипящих в корне слова; с буквами ы, и 

после ц. 

Коррекция и 

развитие лексико-

грамматической 

стороны речи. 

Морфология. 

(12 ч.) 

Знать систему частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола, 

наречия. Словари грамматических 

трудностей. 

  Уметь распознавание части речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

http://www.montessori-

press.ru – 

 

http://www.cofe. 

ru/read-ka   
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Использовать различные части речи, в том 

числе существительные, прилагательные, 

местоимения, глаголы и наречия. 

Различать существительные, уметь 

записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая 

правило слитного и раздельного 

написания не с именами 

существительными, правописание 

собственных имен существительных. 

Различать прилагательные полной и 

краткой формы. Записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая 

правило слитного и раздельного 

написания не с именами 

прилагательными. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные, переходные и 

непереходные, 

грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола. 

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, 
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гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами). 

Различать однозначные и многозначные 

слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и 

употреблять антонимы и синонимы. 

Согласовывать подлежащее со 

сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени. 

Согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Употреблять существительные в 

различных падежных формах. Строить 

простые распространенные предложения, 

исключая или минимизируя смысловые и 

грамматические ошибки. Конструировать 

сложные предложения по образцу 

с союзами а, и, но. 

Коррекция и 

развитие 

связной речи. 

Коммуникация 

(говорение, 

аудирование, 

чтение, письмо) (30 

часов) 

Уметь формировать развёрнутый, 

законченный, композиционно и 

грамматически оформленный, смысловой 

ответ и эмоциональные высказывания, 

состоящие из ряда логически связанных 

предложений 

Формулировать собственное связное 

высказывание в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на 

ключевые слова. Устно составлять 

связный текст повествовательного 

характера на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по 

опорному плану и 

ru/read-ka   
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ключевым словам). Делить текст на 

смысловые части, составлять план текста 

по наводящим вопросам (с опорой  на 

письменный текст). Определять и 

формулировать тему и главную мысль 

текста с опорой на ключевые слова. 

Находить предложение в тексте, 

определяющую главную 

мысль текста. Пересказывать 

повествовательный текст 

объемом не менее 90 слов по плану и 

опорным словам. 

Уметь письменно последовательно 

излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую 

связность по ключевым словам и опорным 

вопросам. 

Поддерживать диалог на заданную тему в 

рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 2 

реплик. Выразительно читать 

стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических 

правил. 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, правильно 

воспроизводить предложения, 

участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять 

отраженно слоговые ряды, слова, 

словосочетания. Отвечать 

ru/read-ka   



95 
 

на вопросы. Выполнять предложенные 

задания по 

словоизменению, словообразованию, 

чтению, письму и др 

Всего часов:           68 ч 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Название тем Основные виды деятельности 

обучающихся 

      ЭОР и ЦОР 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять отраженно слоговые ряды, 

слова, словосочетания. 

Отвечать на вопросы. Выполнять 

предложенные задания 

по словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму и 

др. 

http://www.fasi.gov.ru 

Совершенствование 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

(фонетика, 

орфоэпия, графика) 

(6 ч.) 

Способность различать звуки, 

различать фонемы, уметь выделять 

отдельные слова и определять 

порядок слов в предложении 

Отрабатывать и контролировать 

правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной 

речи. 

Самостоятельно различать и 

характеризовать звуки речи. 

http://www.fasi.gov.ru 
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Проводить фонетический и 

орфографический 

анализ слов. Использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в 

практике произношения и 

правописания (в том числе нормы 

правописания ь в формах глагола 

повелительного наклонения). 

Выразительно читать с соблюдением 

орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 

Коррекция и 

развитие 

лексикограмматической 

стороны речи. 

Морфология. (14 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать систему частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, 

глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

  Уметь распознавание части речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных 

частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в 

практике правописания 

Активно использовать различные 

части 

речи, в том числе числительные и 

причастия. 

http://www.fasi.gov.ru 
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Употреблять несклоняемые имена 

существительные. 

Согласовывать имена прилагательные 

и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с 

существительными, имеющими 

форму только множественного или 

только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, 

со 

сложносокращенными словами. 

Различать качественные, 

относительные и притяжательные 

имена прилагательные, 

степени сравнения качественных 

имен прилагательных. 

Различать и употреблять глаголы в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; 

различать 

безличные и личные глаголы. 

Согласовывать числительные с 

существительным; употреблять 

числительные в разных падежных 

формах; употреблять причастия 

настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; склонять 

причастия. Выстраивать 

грамматическую связь между 

словами по типу управления с опорой 

на образец. 
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Употреблять предлоги как средства 

связи между словами; 

Изменять грамматическую форму 

слов в зависимости от ее значения в 

составе словосочетания и 

предложения, при 

необходимости использовать 

алгоритм правила. 

Распознавать часто употребляемые в 

речи фразеологизмы, правильно 

понимать их значение и употреблять в 

речевой практике. Применять знания 

по синтаксису и пунктуации 

(в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом). 

 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса. 

Формирование 

навыков 

словообразования. 

Морфемика. (8 ч.) 

 Знать строение слова, его 

структурные элементы. 

Ориентироваться в понятиях: 

приставка, корень, суффикс, 

окончание, основа слова 

Различать виды морфем в слове 

(формообразующие и 

словообразовательные). Определять 

способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и 

в 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов. Различать 

изученные способы словообразования 

слов. Составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов 

по образцу. 

Характеризовать особенности 

словообразования имен 

существительных. Соблюдать нормы 

произношения, 

постановки ударения (в рамках 

изученного) словоизменения имен 

существительных. Различать и 

характеризовать особенности 

словообразования имен 

прилагательных. Соблюдать нормы 

произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать на письме 

орфографические правила: 

правописания -н- и -нн- в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- 

имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. Соблюдать нормы 

правописания корня с чередованием 

а//о -кос- \ -кас-, гласных в приставках 

пре и при- и др 

Коррекция и 

развитие связной 

речи. 

Коммуникация 

(говорение, 

Уметь формировать развёрнутый, 

законченный, композиционно и 

грамматически оформленный, 

смысловой ответ и эмоциональные 

ru/main/enter/main.php   

 

http://www.cofe. 

ru/read-ka   
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аудирование, 

чтение, письмо) 

(32 ч.) 

высказывания, состоящие из ряда 

логически связанных предложений 

Формулировать собственное связное 

высказывание при объяснении выбора 

ответа с опорой на образец (с опорой 

на письменный текст). Устно 

составлять связный текст  

повествовательного и описательного 

характера на 

заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по 

предварительно составленному 

плану). Разделять текст на абзацы на 

основе выделения его смысловых 

частей, уметь 

определять их количество; 

Определять и формулировать тему и 

микротемы текста с помощью 

педагога. 

Пересказывать повествовательные и 

описательные тексты объемом не 

менее 100 слов с опорой на 

предварительно 

составленный план. Уметь письменно 

последовательно излагать 

прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую 

связность по предварительно 

составленному плану. Применять 

приемы сжатия текста 

(сокращение текста из 4 предложений 

до 2). 
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Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний 

объемом не менее 3 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических 

правил. 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять 

отраженно слоговые ряды, слова, 

словосочетания. 

Отвечать на вопросы. Выполнять 

предложенные задания 

по словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму 

и др. 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 

Всего :   68 часов 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Название тем Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР и ЦОР 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять отраженно слоговые ряды, 

слова, словосочетания. 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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Отвечать на вопросы. Выполнять 

предложенные задания 

по словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму 

и др. 

Совершенствование 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, 

графика) 

(4 ч.) 

Способность различать звуки, 

различать фонемы, уметь выделять 

отдельные слова и определять порядок 

слов в предложении 

Отрабатывать и совершенствовать 

правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной 

речи, 

вырабатывая навыки самоконтроля. 

Проводить фонетический и 

орфографический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и 

правописания слов (в рамках 

изученного программного материала 7 

класса). Читать с соблюдением 

орфоэпическим норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 

http://www.fasi.gov.ru 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса. 

Формирование 

навыков 

словообразования. 

Морфемика. (10 ч.) 

Знать строение слова, его структурные 

элементы. Ориентироваться в 

понятиях: приставка, корень, суффикс, 

окончание, основа слова 

Ориентироваться в понятиях части 

слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, постфикс, окончание. 

Образовывать деепричастия при 

помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-

, -ши-. Иметь представление об 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 

http://www.rsl.ru   
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особенностях словообразования 

наречий. Иметь представление о 

частице, образовывать формы глагола, 

степени сравнения имени 

прилагательного, наречия с помощью 

частиц. Соблюдать на письме 

орфографические правила: буквы о, я, 

е после шипящих на конце наречий, 

суффиксы -о и -а на конце 

наречий; гласные в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий, одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов, одна буква н в кратких 

причастиях 

Коррекция и 

развитие связной 

речи. 

Коммуникация 

(говорение, 

аудирование, 

чтение, письмо) 

(34 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь формировать развёрнутый, 

законченный, композиционно и 

грамматически оформленный, 

смысловой ответ и эмоциональные 

высказывания, состоящие из ряда 

логически связанных предложений 

Формулировать собственное связное 

высказывание, аргументируя свою 

точку зрения с направляющей 

помощью педагога (с опорой на 

письменный текст). 

Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного 

характера, текст-рассуждение на 

заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по 

самостоятельно составленному плану). 

http://www.ed.gov.ru 

 

http://nsportal.ru/ 
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Разделять текста на абзацы, выделять 

микротемы каждой смысловой части. 

Уметь самостоятельно определять и 

формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста 

с опорой на письменный текст. 

Пересказывать разные типы текстов 

объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой 

части, исключение повторов слов, 

однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных 

слов, замена слов синонимами. 

Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом 

не менее 4 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 7 классе орфоэпических 

правил. 

 

Коррекция и 

развитие лексико-

грамматической 

стороны речи. 

Морфология. 

(12 ч.) 

Знать систему частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, 

глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

http://education. 

recom.ru 
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  Уметь распознавание части речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных 

частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в 

практике правописания 

Понимать и объяснять лексическое 

значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, 

часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного). Использовать 

различные части речи, в том числе 

наречия, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия. 

Ориентироваться в понятиях 

фразеологизм и омоним и оперировать 

ими на базовом уровне; правильно 

употреблять их в речи. 

Составлять предложения, 

осложненные деепричастным 

оборотом, выстраивать смысловые и 

грамматические 

связи между словами с опорой на 

образец. Составлять предложения с 

местоимениями в различных 

падежных 

формах; уметь заменять 

существительные и прилагательные 



106 
 

местоимениями. Применять знания по 

синтаксису и пунктуации (в том 

числе постановка знаков препинания в 

предложениях с деепричастным 

оборотом). 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять 

отраженно слоговые ряды, слова, 

словосочетания. 

Отвечать на вопросы. Выполнять 

предложенные задания 

по словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму 

и др 

 

Всего:   68 часов 

 

      Тематическое планирование 8 класс 

    Тема занятий Основные виды деятельности       

обучающихся 

ЭОР и ЦОР 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять отраженно слоговые ряды, 

слова, словосочетания. 

Отвечать на вопросы. Выполнять 

предложенные задания по 

словоизменению, словообразованию, 

чтению, письму и др 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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Совершенствование 

фонетико -

фонематической 

стороны речи 

(фонетика, 

орфоэпия, графика) 

(4 ч.) 

Способность различать звуки, 

различать фонемы, уметь выделять 

отдельные слова и определять порядок 

слов в предложении 

Совершенствовать правильность 

произношения, минимизируя 

недостатки в устной речи. 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому 

сходству, нарушения звукослоговой 

структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного 

материала 8 класса). 

https://mathematics-

tests.com/ 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса. 

Формирование 

навыков 

словообразования. 

Морфемика. (8 ч.) 

Знать строение слова, его структурные 

элементы. Ориентироваться в 

понятиях: приставка, корень, суффикс, 

окончание, основа слова 

Образовывать наречия от 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -о-, -е- по опоре на образец. 

Образовывать наречия от 

числительных по опоре на образец. 

Образовывать наречия от 

существительных по 

опоре на образец. Образовывать 

сложные наречия с опорой на образец. 

Соблюдать на письме изученные 

орфографические правила, включая 

правила: написание -н- и -нн- в словах 

разных частей речи, слитное и 

раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

https://chudo-udo.info/ 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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Коррекция и 

развитие лексико -

грамматической 

стороны речи. 

Морфология. 

(16 ч.) 

Знать систему частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, 

глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

  Уметь распознавание части речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных 

частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в 

практике правописания 

Использовать различные 

самостоятельные и служебные 

части речи, в том числе союзы и 

союзные слова. 

Составлять словосочетания по типу 

согласования, управления, 

примыкания по опоре на образец и без. 

Согласовывать однородные 

подлежащие со сказуемыми, 

однородные сказуемые с подлежащим, 

составлять предложения с 

однородными членами, связанными 

двойными союзами не только – но и, 

как 

https://chudo-udo.info/ 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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– так. Составлять предложения с 

обобщающим словом при однородных 

членах, осложненные обособленными 

членами, обращением, вводными 

словами. Составлять словосочетания и 

предложения со словами с 

переносным значением и с 

паронимами. 

Использовать предлоги как средство 

связи между словами (согласно, 

вопреки, благодаря, ввиду, в 

течение, в продолжение, вследствие и 

др.). Применять знания по синтаксису 

и пунктуации (в том числе 

постановка знаков препинания в 

предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах 

Коррекция и 

развитие связной 

речи. 

Коммуникация 

(говорение, 

аудирование, 

чтение, письмо) 

(32 ч.) 

. Уметь формировать развёрнутый, 

законченный, композиционно и 

грамматически оформленный, 

смысловой ответ и эмоциональные 

высказывания, состоящие из ряда 

логически связанных предложений 

Формулировать собственное связное 

высказывание, обосновывая свою 

позицию. Строить собственное 

рассуждение по теме задания с 

соблюдением орфоэпических норм. 

Выделять микротемы текста и 

подбирать к ним ключевые слова (с 

опорой на письменный текст). 

Самостоятельно выделять и 

формулировать микротемы и главную 

мысль текста. 

http://poskladam.ru/ 
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Уметь на основе наводящих вопросов 

определять и формулировать тему и 

микротемы текста, подбирать 

к ним тезис из текста по аудированию. 

Пересказывать разные типы 

прочитанных или прослушанных 

текстов объемом не менее 130 слов с 

опорой на самостоятельно 

составленный план, выделяя основные 

микротемы исходного текста. Излагать 

основное содержание прослушанного 

текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение 

повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных 

оборотов, вводных слов. Излагать 

основное содержание прослушанного 

текста, состоящего из двух смысловых 

частей, используя ранее изученные 

приемы 

сжатия теста и замены прямой речи 

косвенной. 

Редактировать собственные тексты 

(подбирать синонимы, 

переформулировать фразы). 

Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом 

не менее 5 реплик. Выразительно 

читать 

стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением пройденных в 5-7 

классах орфоэпическим норм, с 



111 
 

соблюдением интонации и 

пунктуационного 

оформления текста 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по подражанию. 

Повторять отраженно 

слоговые ряды, слова, словосочетания. 

Отвечать на вопросы. 

Выполнять предложенные задания по 

словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму и 

др. 

http://www.pedlib.ru     

http://www.cofe. 

ru/read-ka 

Всего:  68 ч 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Тема занятий Основные виды деятельности       

обучающихся 

ЭОР и ЦОР 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по 

подражанию. Повторять отраженно 

слоговые ряды, слова, 

словосочетания. Отвечать на 

вопросы. 

Выполнять предложенные задания 

по словоизменению, 

словообразованию, чтению, письму 

и др. 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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Совершенствование 

фонетикофонематической 

стороны речи 

(фонетика, 

орфоэпия, графика) 

(2 ч.) 

. 

Способность различать звуки, 

различать фонемы, уметь выделять 

отдельные слова и определять 

порядок слов в предложении 

Правильно произносить и писать, 

исключая 

специфические ошибки на замену 

звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому 

сходству, нарушения звукослоговой 

структуры или минимизируя их (в 

рамках 

изученного программного материала 

9 класса) 

https://mathematics-

tests.com/ 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса. 

Формирование 

навыков 

словообразования. 

Морфемика. (6 ч.) 

Знать строение слова, его 

структурные элементы. 

Ориентироваться в понятиях: 

приставка, корень, суффикс, 

окончание, основа слова 

Образовывать существительные с 

отвлеченным значением при 

помощи суффиксов -изм-, -изн-, -

ость-, -есть- - еств-, -инств- с опорой 

на образец. Находить в словах 

изученные 

орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

https://chudo-udo.info/ 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 

Коррекция и 

развитие лексико -

грамматической 

стороны речи. 

Морфология. 

(18 ч.) 

Знать систему частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, 

http://www. 

osoboedetstvo.ru/ 
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имени прилагательного, 

местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических 

трудностей. 

  Уметь распознавание части речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных 

частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в 

практике правописания 

Понимать и объяснять лексическое 

значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых 

фразеологизмов, 

часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного). 

Использовать 

различные части речи, в том числе 

наречия, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия. 

Ориентироваться в понятиях 

фразеологизм и омоним и 

оперировать ими на базовом уровне; 

правильно употреблять их в речи. 

Составлять предложения, 

осложненные деепричастным 

оборотом, выстраивать смысловые и 

грамматические 
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связи между словами с опорой на 

образец. Составлять предложения с 

местоимениями в различных 

падежных формах; уметь заменять 

существительные и прилагательные 

местоимениями. Применять знания 

по синтаксису и пунктуации (в том 

числе постановка знаков препинания 

в предложениях с деепричастным 

оборотом). 

Коррекция и 

развитие связной 

речи. 

Коммуникация 

(говорение, 

аудирование, 

чтение, письмо) 

(34 ч.) 

Уметь формировать развёрнутый, 

законченный, композиционно и 

грамматически оформленный, 

смысловой ответ и эмоциональные 

высказывания, состоящие из ряда 

логически связанных предложений 

Формулировать собственное связное 

высказывание в процессе учебной 

дискуссии, отстаивая свои 

убеждения. 

Самостоятельно строить 

собственное рассуждение, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, 

убеждать. Выделять микротемы 

текста и подбирать к ним 

ключевые слова (по аудированию). 

Самостоятельно определять и 

формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из 

текста (по аудированию). 

Пересказывать разные типы 

прослушанных текстов объемом не 

менее 140 слов с опорой 

http://poskladam.ru/ 
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на составленный план, сохраняя 

значимые микротемы 

исходного текста. Излагать основное 

содержание прослушанного текста, с 

использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы. 

Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала 

и на основе полученных знаний 

объемом не менее 6 реплик. 

Выразительно читать 

стихотворные и прозаические 

тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с 

соблюдением 

интонации и пунктуационного 

оформления текста. прочитанных 

или прослушанных текстов объемом 

не менее 140 слов с опорой 

на составленный план, сохраняя 

значимые микротемы 

исходного текста 

Диагностическое 

обследование (4 ч.) 

Выполнить предложенные задания, 

воспринимать, анализировать, 

правильно воспроизводить 

предложения, участвовать в диалоге 

Выполнять движения по 

подражанию. Повторять отраженно 

слоговые ряды, слова, 

словосочетания. Отвечать на 

вопросы. 

Выполнять предложенные задания 

по словоизменению, 

http://www.cofe. 

ru/read-ka 
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словообразованию, чтению, письму 

и др. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 5 класс 

№                        Название темы Количество 

часов 

1-4         1.Диагностика (4 ч) 4 

 2.Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Гласные звуки (4 ч) 

 

5-6 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные 

гласные в  корне слова. 

2 

7 Проверяемые безударные гласные в  корне слова 1 

8 Гласные после шипящих и Ц. 1 

 3.Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Согласные звуки( 4ч) 

 

9 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на 

конце и в середине слова). 

1 

10 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: гласными второго ряда и 

мягким знаком 

1 

11 Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый 

знак. Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого 

знаков. 

1 

12 Непроизносимые согласные. Двойные согласные 1 

 4. Морфемика и словообразование (10 ч)  

13 Основа слова и окончание 1 

14 Корень слова. Однокоренные слова 1 

15-16 Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. 

Слова с приставками, противоположными и близкими по 

значению. 

2 
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17-18 Суффикс. Образование качественных прилагательных с 

помощью различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -

оват-, - еват-). 

2 

19-20 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, - н-, 

-ян-, -ск-, -енн-). 

2 

21-22 Образование притяжательных прилагательных (-ин-, …) 2 

 5. Словоизменение. Имя существительное (6ч)  

23-24 Изменение существительных по числам. 2 

25-26 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, - ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.). 

2 

27-28 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, - ие, -ия (Д.п., П.п.). 

2 

       6 . Словоизменение. Имя прилагательное (6 ч)  

29 Род имён прилагательных 1 

30 Изменение прилагательных по числам и по падежам 1 

31-32 Согласование прилагательных с существительными в роде. 2 

33-34 Согласование прилагательных с существительными в числе 2 

          7. Словоизменение. Глагол (30 ч)  

35-38 Изменение глаголов по временам. 4 

39-42 Изменение глаголов по числам 4 

43-46 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Согласование с именем существительным. 

4 

47-50 Согласование глаголов с существительными в числе. 4 

51-54 Предложение. Грамматическая основа 4 

55-58 Второстепенные члены предложения. 4 

59-60 Однородные члены предложения. 2 

61-62 Обращение 2 

63-64 Прямая и косвенная речь 2 

65-68 Диагностика 4 

 Всего часов: 68 часов 

 

                          Поурочно- тематическое планирование 6 класс 
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№ Название тем Количество  

часов 

1-4        1. Диагностика (4 ч) 4 

 2.Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Гласные звуки (3ч) 

 

5 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-,  раст, 

-ращ. 

1 

6 Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, - гар. 1 

7 Правописание гласных в приставках –пре-, -при. 1 

 2.Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Согласные звуки (3 ч) 

 

8-9 Правописание согласных в приставках. 2 

10 Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм. 

1 

 3.Развитие слогового анализа и синтеза (14ч)  

11-12 Правописание сложных слов  2 

13-14 Причастия настоящего и прошедшего времени 2 

15-16 Действительные и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных причастий ,склонение 

причастий 

2 

17-18 Выстраивание  грамматической  связи  между 

словами по типу управления с опорой на образец. 

2 

19-20 Употребление  предлогов   2 

21-22 Изменение  грамматической  формы  слов в зависимости от 

ее значения в составе словосочетания и предложения (при 

необходимости использовать алгоритм правила). 

2 

 

23-24 

 

Часто употребляемые в речи фразеологизмы 

 

2 

 4.Морфемика и словообразование (8 ч)  

25-32 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 8 

 5.Словоизменение. Имя существительное (2 ч )  

33-34 Несклоняемые имена существительные. 2 
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 6.Словоизменение. Имя прилагательное (4ч)  

35-38 Степени сравнения имени прилагательных. 4 

 7.Словоизменение. Числительное (4ч)  

39 -42 Согласование порядковых числительных с 

существительными 

4 

 8.Словоизменение. Местоимение (4ч)  

43-46 Согласование местоимений с существительными 4 

 9.Словоизменение. Глагол(6ч)  

47-49 Изменение глагола по лицам и числам. 3 

50-52 Спряжение глаголов. Окончания глаголов. 3 

 10. Развитие анализа структуры предложения(12ч)  

53-58 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста 

на предложения 

6 

59-64 Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

Составление текста из деформированных предложений 

6 

65-68      11.  Диагностика 4 

 Всего часов: 68 часов 

 

                                Поурочно- тематическое планирование 7 класс 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1-4 1Диагностика (4 ч) 4 

 1.Развитие фонематического анализа и синтеза (2ч)  

5 Гласные звуки. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

1 

6 Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. Наречие. 

Конечные гласные наречий. 

1 

 2. Согласные звуки (2ч)  

7 Правописание согласной буквы Н в суффиксах 

причастий 

1 

8 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е 1 

 3. .Морфемика и словообразование (10 ч)  
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9-10  Ориентироваться в понятиях: приставка, корень, 

суффикс, окончание, основа слова 

2 

11-12 Ориентироваться в понятиях части слова, основа, 

корень, приставка, суффикс,  окончание. 

2 

13-14 Образовывание  деепричастий  при помощи суффиксов: 

-(-я-); -в-, -вши-, -ши-. Иметь представление об 

особенностях словообразования наречий.   

  

2 

15-16 Формы глагола, степени сравнения имени 

прилагательного, наречия с помощью частиц. 

2 

17  Соблюдать на письме орфографические правила: буквы 

о, я, е после шипящих на конце наречий, суффиксы -о и -

а на конце наречий 

1 

18 Гласные в суффиксах действительных и страдательных 

причастий, одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов, 

одна буква н в кратких причастиях 

1 

   

 4.Развитие анализа структуры предложений (34ч)  

19-20 Причастие как особая форма глагола 2 

21-22 Причастный оборот 2 

23-24 Анализ предложений с причастным оборотом. 2 

25-26 Деепричастие как особая форма глагола. 2 

27-28 Деепричастный оборот. 2 

29-30 Анализ предложений с деепричастным оборотом 2 

31-32 Наречие как часть речи 2 

33-34 Анализ предложений с наречиями. 2 

35-36 Анализ предложений с непроизносимыми предлогами ( 

без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, 

у, с, через). 

2 

37-38 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, 

из-под, по-за, по над). 

2 
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39-40 Анализ предложений с производными предлогами 

(ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, насчёт, в 

продолжение, в течение, в виде). 

2 

41-42 Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной  форме, включая предлоги. 

2 

43-44 Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной  форме, включая предлоги 

2 

45-46 Распространение предложений 2 

47-49 Построение сложносочинённых предложений с союзами 

(и, а, но). 

3 

50-52 Построение сложноподчинённых предложений с 

союзами (чтобы, потому что, и т. д.). Их перестроение. 

3 

 5. Развитие анализа структуры текста (12ч)  

53-54 Текст. Дифференциация понятий «текст», 

«предложение». 

2 

55-56 Составление текста из деформированных предложений 2 

57-58 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста 2 

59 План. Пересказ текста по составленному плану. 1 

60 Подробное изложение повествовательных текстов. 1 

61 Подробное изложение с творческими дополнениями. 1 

62-64 Сжатое изложение. Выборочное изложение. Проверка 

результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

3 

65-68   6.  Диагностика(4 ч) 4 

  Всего: 68 часов 

                              

                             Поурочно- тематическое планирование 8 класс 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1-4                         1Диагностика (4 ч) 4 

 2 Работа над предложением (28ч)  

5-6 Уточнение представлений о предложении. 2 

7-8 Типы предложений по цели высказывания 2 
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9-11 Главные и второстепенные члены предложений. 3 

12-13 Нахождение слов, связанных со сказуемым 2 

14-16 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

3 

17-18 Конструирование предложений с однородными членами 2 

19-20 Конструирование предложений с обращениями и вводными 

словами. 

2 

21-22 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 2 

23-25 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе. 

3 

26 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде 1 

27 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже. 

1 

28 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице 1 

29 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

1 

30-32 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

3 

 3.Работа над текстом(32ч)  

33-35 Пересказ по серии сюжетных картинок 3 

36-37 Пересказ по сюжетной картинке 2 

38-39 Что такое план. 2 

40-41 Виды планов. 2 

42-44 Пересказ по плану. 3 

45-47 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 3 

48-49 Изложение текста по коллективно составленному плану. 2 

50-51 Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 2 

52-54 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 3 

55-56 Текст – повествование. Составление рассказа 2 

57-58 Текст – описание. Составление рассказа. 2 

59-60 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 2 

61-62 Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 2 
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63-64 Замена в тексте лица рассказчика 2 

65-68           4.Диагностика (4 ч) 4 

 Всего : 68 часов 

 

                             Поурочно- тематическое планирование 9 класс 

№ Название тем Количество 

часов 

1-4                       1.Диагностика (4 ч) 

2.Работа над предложением (26ч) 

4 

5-6 Уточнение представлений о предложении 2 

7-8 Типы предложений по цели высказывания. 2 

9-10 Главные и второстепенные члены предложений. 2 

11-12 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 2 

13-14 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 2 

15-16 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с однородными 

членами). 

2 

17-18 Конструирование сложных предложений с сочинительными 

союзами. 

2 

19-20 Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. 

2 

21-22 Конструирование бессоюзных сложных предложений. 2 

23-24 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе 

2 

25-26 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде 2 

27 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже 

1 

28 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 1 

29 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

1 

30 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

1 

 3.Работа над текстом (34ч)  
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31-32 Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, 

опорные слова. 

2 

33-34 Типы текстов. 2 

35-37 Структура текста. Понятие о микротеме 3 

38-39 План. Виды плана. 2 

40-42 Составление планов разных видов. 3 

43-44 Составление плана по данному тексту. 2 

45-46 Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

2 

47-49 Редактирование изложения. 3 

50-51 Типы текста. Сравнительное описание 2 

52-54 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 3 

55-56 Типы текста. Повествование. 2 

57-58 Типы текста. Рассуждение 2 

59-61 Сочинение – повествование с элементами рассуждения по 

циклу сюжетных рисунков. 

3 

62-63 Редактирование сочинения. 2 

64 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

65-68          4.Диагностика 4 

 Всего : 68 часов 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.1. Целевой раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
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компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослымив совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и Интернет, 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

          УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать 

на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, 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); 

приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.1.2. Содержательный раздел. 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы  отражают 

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

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» 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. 
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  Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

  Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

  Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом 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. 

  Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого 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. 
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  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 

развёрнутом 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. 
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  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. 
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Иностранный язык (на примере английского языка) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

  Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

  Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

  Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

  Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

  Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

  Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

  Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

  Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

  Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

  Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

  Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

  Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 
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  использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

  Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

  Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

  Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

  выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

  Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

  Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

  Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

  Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

  Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

  Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

  Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
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  Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

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. 
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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. 

  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. 



134 
 

  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. 
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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 

  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. 
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  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. 
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  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. 

  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). 
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  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. 
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  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. 

  Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 



140 
 

  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 решений. 

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, 
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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 

сформированности 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: 

  на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

  на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 
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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: 

  обоснование актуальности исследования; 

  планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

  описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

  представление 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. 

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 
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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  
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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: 

  письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

  статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, 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: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 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; 
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  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). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 
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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. 
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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). 

2.1.3. Организационный раздел 
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Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

  разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

  определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. 

п.); 

  определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

  разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

  разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

  конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

  разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

  разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

  разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

  организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 
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  организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

  организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

  организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

  организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

  рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

  определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

  анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

  анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе 

с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). В целях соотнесения 

формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 
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образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Программа воспитания) разработана 

на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа 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 воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

 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; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В соответствии с особенностями МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

внесены изменения в содержательный и организационный разделы программы воспитания. 

Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержание    воспитания    обучающихся в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 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 традиционные 

российские духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

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. 

  Цель воспитания: 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, традиционных российских 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:  

 усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 
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 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 
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3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее 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 учетом 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. 

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; 
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проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

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 учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом 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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
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российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
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физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

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 учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий 

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

основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 
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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 учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё 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 
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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, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

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 учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своё 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 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
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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 учётом 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 занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 



163 
 

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 наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

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 учётом 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 
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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 

учётом 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 естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Уклад Школы. 

Процесс воспитания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

основывается на следующих   принципах взаимодействия  педагогов и школьников: 

 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 Ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли  детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 
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эффективности. 

 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов: церемония вручения премии «За честь школы» участникам   образовательного 

процесса, внесшим наибольший вклад  в становление и развитие школы, ежегодная 

читательская конференция, посвященная знаменательным датам, Дни науки и творчества, 

интеллектуальный марафон среди учащихся, открытые первенства школы по волейболу для 

обучающихся школ и другие; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» является городским 

образовательным учреждением, но расположена на значительном расстоянии от центра 

города в микрорайоне «Лименда». В микрорайоне расположена еще одна школа МОУ 
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«СОШ №5», два дошкольных образовательных учреждения МДОУ «Детский сад №26 

«Светлячок» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик», учреждения 

СПО ГАПОУ АО Котласский техникум сервиса им. А. М. Меркушева  и Котласский филиал  

ГУМиРФ им. адмирала С.О. Макарова, филиал детской библиотеки «Книжный лоцман», 

филиал Котласского дома культуры. 

Сотрудничество с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы, что способствует расширению круга 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получать 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, позволяет 

оптимизировать получение учащимися комплексного уровня образовательных услуг. 

В школе обучаются дети из неблагополучных семей, неполных семей, многодетных 

семей (примерно 50% от общего числа семей). 

 Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования (партнерство 

с ЦДО). 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

- длительной историей существования школы, открытой в 1922 году; 

- сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой контингент – не 

более 500 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, 

сделать его более «личностным»; 

- отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом проживающими 

и, часто, хорошо знающими друг друга людьми. 

 В 2024 году школа вышла на капитальный ремонт. В связи этим, образовательный 

процесс проходит на 3 базах:  

1. Детский сад «Светлячок», ул. Советская 26 

2. Детский сад «Кораблик», ул. Кронштадтская 1А 

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», ул. Герцена 8А. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых Первая 

школа принимает участие: 
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1. РДДМ «Движение первых». 

2. «Орлята России» 

3. Школьный театр. 

4. Школьный музей. 

5. Школьный спортивный клуб. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ; ежегодная линейка в честь Дня знаний; ежегодный 

общешкольный поход; классные арбузники; ежегодный Осенний кросс; Декада милосердия 

и добра (Акции милосердия в помощь приюту бездомных животных «Право на жизнь»); 

День здоровья (поход детей, родителей, педагогов); День открытых дверей; Экологический 

десант; Школьная спартакиада; ежегодные тематические творческие конкурсы, конкурс 

чтецов, «Новогодний калейдоскоп», тематические выставки рисунков и поделок. Проект 

«Мы помним, мы гордимся!». Праздник «За честь школы». 

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

Нормы этикета обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и 

пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 
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3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее 

на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во 

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. 

Если хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во 

время обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других 

учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

2.1.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
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тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2.1.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП):  

занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», ДДОП «ЮИД», курс внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 6-11 класс; курс внеурочной деятельности «Россия - моя история» 10-11 класс; 

курс внеурочной деятельности «Юнармия»; курс внеурочной деятельности «Меткий 
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стрелок»; курс внеурочной деятельности «Разведчик» 6-8 класс.  

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: курс внеурочной деятельности «Исследования в естествознании» 6-7 

класс, курс внеурочной деятельности «Практическая химия» 11 класс, курс внеурочной 

деятельности «Практикум по органической химии» 10 класс, курс внеурочной деятельности 

«Химия в задачах» 9 класс, курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 5-9 

класс, курс внеурочной деятельности «Билет в будущее», 6-11 класс, курс внеурочной 

деятельности «Биология в вопросах и ответах» 9 класс, курс внеурочной деятельности 

«Практическая биология» 11 класс,  курс внеурочной деятельности «Практикум по 

математике» 9 класс, курс внеурочной деятельности «ОшибкамНет» 9 класс, курс 

внеурочной деятельности «Математический практикум» 9 класс, курс внеурочной 

деятельности «Решение географических задач» 9 класс, курс внеурочной деятельности 

«Информационная безопасность» 9 класс, курс внеурочной деятельности «Дополнительные 

главы по математике» 7-8 класс;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: курс внеурочной деятельности «Юный чертёжник» 5-8 класс; курс внеурочной 

деятельности «Креативный дизайн» 5-7 класс, курс внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская» 5-6 класс; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: курс внеурочной 

деятельности «Волейбол» 5-8 класс, курс внеурочной деятельности «Волейбол»9-11 класс. 

2.1.3. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 2.1.4. Модуль «Основные школьные дела». 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
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 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
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художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
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спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

2.1.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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 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 др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

 

2.1.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
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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 др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

  2.1.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-
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курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

2.1.12. Модуль «Трудовая деятельность». 

  Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в Школе 

предусматривает: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы 

воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

 умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, 

занятиях внеурочной деятельности; 

 физический труд на учебных занятиях по технологии. 

Общественно-полезный труд: 

 шефство над младшими; 

 шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

 благоустройство класса, школы, города; 

 благоустройство пришкольной территории: посадка аллеи выпускников, акция «Сад 

памяти» и т.п.; 

 шефство над историческими памятниками; 

 экологические субботники, акции; 
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 акция «Чистая школа» (раз в четверть). 

 

Производительный труд: 

 трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив клумб; помощь в 

уборке школы после ремонта;  

 деятельность на пришкольном учебно-опытном участке, в школьной теплице; 

 плетение маскировочных сетей для участников СВО; 

 изготовление элементов для тематического оформления классных кабинетов, 

коридоров, рекреаций, окон к различным праздничным и памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

 самообслуживание; 

 подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание порядка на рабочем 

месте; 

 дежурство в классном (учебном) кабинете; 

 дежурство по школе, по столовой. 

2.1.13. Модуль «Школьный музей». 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного 

края средствами краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 

проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном 

пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с 

использованием материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных 

дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

2.1.14. Модуль «Детские общественные объединения». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь  другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
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умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа по проведению 

культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории школы; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, и т.п);  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения - имеет эмблему, флаг, гимн, отражающих 

содержательность ОУ).  

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение 

на содержании деятельности Первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи 

«Движение первых». Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 

соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, 

качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия.  

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ 

может стать любой обучающийся старше 6 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 

свою роль в обществе.  

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-
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наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, 

где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и 

Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, 

День учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 

космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, 

День защиты детей.  

2.1.15. Модуль «Школьные медиа». 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов 

и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 школьная интернет-группа Школы №1 - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

2.1.16. Модуль «Школьный театр». 

На базе школы начнёт работу театральная студия «Юля». Школьный театр – это то 

место, где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, что способствует его 

самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где 

произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, 

способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической 

выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для 

успеха в любой сфере деятельности.  

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный 

процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека.  
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Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство 

с основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, 

необходимых для звукового, музыкального, светового оформления спектакля, проведение 

уроков актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля.  

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный 

опыт актёрской и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием 

произведения. Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль. 

 2.1.17.  «Экскурсии, походы».     

Экскурсии, 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 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: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутам  организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 
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Заместитель  

директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. Организует 

методическое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в Школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Школьного ученического 

самоуправления. Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного спортивного 

клуба. 

Курирует деятельность педагога-организатора, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных представителей) 

по корректировке детско-родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития. 



185 
 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Обеспечивает сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Педагог-

организатор, 

 куратор РДДМ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДДМ. Вовлекает обучающихся, 

состоящих на различных видах учета в программы 

различные мероприятия. 

Классный  

руководитель 

21 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

34 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений и НКО, деятельность которых 

направлена на укрепление гражданской идентичности, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив учащихся ОО, осуществляет сопровождения 

детских социальных проектов. Организует взаимодействие 

с заинтересованными общественными организациями по 

предупреждению негативного и противоправного 

поведения обучающихся. 

 

Общая численность педагогических работников Школы №1 – 37 человек основных 

педагогических работников, из них 5 по совместительству. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–11-х классах 

осуществляют 21 классных руководителей. 
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Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого 

музея, актеры городского драмтеатра. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных 

документах: 

• на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом 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 её 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) 

• 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). 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по 

воспитательной работе: 

• Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

•  Положение о плане воспитательной работы кл. рук.  

Управление качеством воспитательной деятельности в Школы обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 
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 Положение о дежурстве по школе; 

 Положение о работе Совета профилактики; 

 Положение о школьной форме обучающихся в  Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

 Положение о школьном спортивном клубе. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу: https://1school.1mcg.ru/svedeniyaobobrazovatelnoyorganizacii/dokumenti.  

 

 

3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные          программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на         дому 

Организация бесплатного двухразового 

питания (ОВЗ). 
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Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных 

представителей) педагога- психолога, социального 

педагога. 

Коррекционно-развивающие

 групповые и

 индивидуальные 

занятия. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в школе являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

учителя школы ориентируются: 

– на формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
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деятельности. 

Оказание медицинской помощи проводится в специализированном медицинском 

кабинете. Данные обучающиеся обеспечены льготным питанием. Оказание 

психологической помощи осуществляется педагогом - психологом. В школе проводятся 

групповые коррекционные занятия по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся. В школе обеспечены условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен доступ в здание 

школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется Школа. 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение 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. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции 

и социальной успешности обучающихся в Школе 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 
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поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

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. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

производится посредством участия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в экологических акциях по сбору макулатуры. 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса в Школы осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
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работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 



192 
 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы Школы будет перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2024-

2025 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на 2025-2026 учебный год. 

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. 

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.  

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 
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первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

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; 

 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 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 
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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;  



195 
 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и 

коррекционных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа, наряду с 

направлениями, обозначенными в ПООП 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;  

 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:  
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 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. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 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, 
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заполнение 

документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 

групп,  

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; 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 
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4) Написание 

рабочих программ; 

 

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 приёмов 

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 
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Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям детей 

с ТНР 

Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика) 

Ознакомление 

коллег с психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

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 может быть 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 может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. 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, 
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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.  

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.  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— развитие 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; 
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— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
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Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио-т и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 
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—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется  

№ Ф.И.О. Должность Образование/курсовая 

подготовка 

Квалификационн

ая 

п/п    категория 

1 Коробицына З.В. Социальный 

педагог 

Среднее, переподготовка, 

педагогика,психологии и 

методики профессионального 

обучения,396ч. 

- 

2 Хорошева Е.В. Педагог- 

психолог 

Высшее, переподготовка, 

психолог, 288ч 

- 

3. Коновалова Л.И. Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед 

Среднее, профессиональная 

переподготовка "Логопедия", 

576 ч. 

2024 г. – курсы "Диагностика, 

профилактика и коррекция 

нарушений письменной речи",24 

ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Сальникова К.А. Учитель-логопед Среднее, обучение в 

Московском университете 

им.Витте 

- 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

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 



205 
 

успешности освоения АООП 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. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТНР НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  (далее - учебный план) для 7 класса, в 

целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), ФАООП ( Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1025) 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе 

коррекционной работы, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-

21. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 

недели. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» установлен режим пятидневной 

учебной недели. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 7-х классах – 32 часа в неделю. 

Для обучающегося с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план как на 
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весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано 

на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов

 обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или 

другие интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с 

ТНР. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах.  

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский, 

немецкий)», «Труд (технология)», «Информатика» осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 
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Для реализации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, включен 

учебный курс «Основы проектно-исследовательской деятельности». На учебный курс 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» отводится по 1 часу в неделю в 7-х 

классах. 

Для формирования экологической грамотности обучающихся введен учебный предмет 

«Экология» с 5-7 класс по 1 часу в неделю. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для: 

- 7 класс: 1 час использован на курс «Основы проектно-исследовательской деятельности», 

второй час в 7 классе использован на предмет «Экология». 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета “Адаптивная физическая 

культура” составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций. Для обучающихся с ТНР, физическое развитие 

которых приближается или соответствует возрастной норме, образовательная организация 

по согласованию с родителями (их законными представителями) обучающегося вправе 

делать выбор между учебным предметом “Физическая культура” и “Адаптивная 

физическая культура”. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) составляет 5 лет. 

- Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370, 

и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

- Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

- Промежуточная аттестация представляет собой итоговую (годовую) отметку и 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок.  
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- Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 1-го класса в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету, курсу, модулю.  

- Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс, для обучающихся 9-х классов – основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

- Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы,модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5–9-е Письменные: тесты, контрольные работы: 

контрольные задачи, диктанты, изложения, 

задания на основе анализа текста, творческие 

работы: сочинения, эссе, реферат, практические, 

лабораторные работы. 

Устные: доклады, сообщения, публичное 

выступление, собеседование. 

Педагогическое наблюдение: работа в группах, 

чтобы решить проектные или ситуационные 

задачи, кейсы, групповой проект или 

коллективное творческое дело, дискуссии, 

ролевые игры. 

Экспертная оценка: индивидуальный проект, 

разработка изделий, предметов живописи, 

продуктов словесного творчества, разработка 

моделей. 

Литература 

5–9-е 

 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

5–9-е 

Алгебра 7–9-е 

Геометрия 7–9-е 

Вероятность и статистика 7–9-е 

Информатика 7–9-е 

История 

5–9-е 

 

Обществознание 

6–7-е 

8–9-е 

География 5–9-е 

Физика 7–9-е 

Биология 

5–7-е 

8–9-е 

Изобразительное искусство 5–7-е 
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Музыка 5–8-е 

Труд (технология) 5–9-е 

Физическая культура 5–9-е 

Экология 5-7-е 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

7-е 

 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для обучающихся 

ТНР (вариант 5.1)  (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

7а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский/ 

немецкий) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Вероятность и статистка 1 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 

 География 2 

Обществознание 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Физика 2 
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Естественнонаучны

е предметы 

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Труд (Технология) 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты Родины  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 

Итого 30 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Экология 

 «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Название коррекционного  курса Классы (количество 

часов в неделю) 

 

7а 

Коррекционный курс: “Коррекционно-развивающие 

занятия: психологические» 

1 

Коррекционный курс: “Логопедические занятия” 2 

итого 3 

 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для обучающихся 

ТНР (вариант 5.1)  (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

7а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 

Литература 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский/ 

немецкий) 

102 

Математика  
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Математика и 

информатика 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Вероятность и статистка 34 

Информатика 34 

Общественно-

научные предметы 

История  68 

География 68 

Обществознание 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 68 

Химия  

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Труд (Технология) 68 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 68 

Итого 1020 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Экология 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

 

 

34 

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Название коррекционного  курса Классы (количество 

часов в год) 

 

7а 

Коррекционный курс: “Коррекционно-развивающие 34 
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занятия: психологические» 

Коррекционный курс: “Логопедические занятия” 68 

итого 102 

3.2.План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 
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педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные 

видыдеятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не 

столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя 

ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 

сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, 

преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 
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научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе 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; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, 

в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся). 
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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 

деятельностимогут 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 

2часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 недели 

может быть использованодо 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 

2 до 3 часов. 

Общий объѐм 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 
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важном» направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» нацелен на формирование у 

школьников готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с 

миром профессий и федеральным и региональным рынками труда. Цели и задачи курса: 

популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

развитием экономики страны; формирование представлений о развитии и достижениях 

страны, знакомство с отраслями экономики; знакомство с миром профессий, 

профессиональными навыками и качествами, системой профессионального образования 

в стране; создание обучающимся равных условий для самоопределения, карьерной 

навигации и профессионального развития с учетом персональных интересов и мотивов 

на благо процветания и благополучия страны. 

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. В 5 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
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внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности МОУ «СОШ №1»: 

• Беседы, диалоги, игры. 

• Обсуждение, практикум. 

• Общественно-полезные практики. 

• Экскурсии, посещения театров, музеев. 

• Кружки, секции. 

• Викторины, конкурсы, олимпиады, турниры, соревнования. 

• Акции, проекты. 

• Праздники, фестивали 

• Встречи с интересными людьми. 

• Круглые столы, диспуты. 

• Лаборатории, эксперименты, мастерские, клубы. 

• Тематические лагеря, каникулярные школы, слѐты. 

 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей могут быть 

сформированы учебные группы из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности ООО по ФОП на 2024/25 учебный год 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

5 6 7 8 9 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 

Туристко- 

патриотическо

е объединение 

«Разведчик» 

Объединение  2 2 2  

Юнармия Объединение 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

«Решение 

географических 

задач» 

Кружок     1 

«Практическая 

химия» 

Практикум     1 

«Практикум по 

органической 

химии» 

Курс   1   

«Химия в 

задачах» 

Курс 1 1    

«Исследования в 

естествознании» 

Практикум 1 1 1 1 1 

«Биология в 

вопросах и 

ответах» 

Курс     1 

«ОшибкамНет» Курс     1 

«Практикум по 

математике» 

Курс     1 



219 
 

«Информационная 

безопасность» 

Курс     1 

«Дополнительный 

главы по 

математике» 

Курс   1 1  

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественно-научной, 

«Финансовая 

грамотность» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1 1 

финансовой)        

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей 

и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

«Россия – мои 

горизонты» 

Курс  1 1 1 1 

«Билет в 

будущее» 

Курс  1 1 1 1 

«Меткий стрелок» Курс  1 1 1 1 

«Юный 

чертежник» 

Курс 1 1 1 1  

«Креативный 

дизайн» 

Курс 1 1 1   

«Творческая 

мастерская» 

Курс 2 2    

«Волейбол» Спортивная 

секция 

2 2 2 2 2 

Внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых коллективов) 

«Ученический 

совет» 

Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Движение 

первых» 

Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности 

Еженедельная 

организационная 

линейка 

Общешкольное 

собрание 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Внеурочная 

деятельность, направленная на 

обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 

«Школьная 

служба 

примирения» 

Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ №1» - личностных и метапредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и форма 

оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю, 

чувства гордости, что я – гражданин России; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном 

счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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Материально-техническое обеспечение 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал. 

 

3.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования на 

2024/25 учебный год 

Основное общее образование 

1. Даты начала и окончания учебного года 

дата начала учебного года – 2 сентября 2024 г. 

дата окончания учебного года – 27 мая 2025 г., в 9-х  классах  

в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

5 – 9 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание 

I четверть 2 

сентября 2024 г. 

25 октября 

2024 г. 

8 учебных недель 

II четверть 5 ноября 

2024 г. 

28 декабря 

2024 г. 

8 учебных недель 

III четверть 9 января 

2025 г. 

21 марта 

2025 г. 

10 учебных недель, 

2 дня 

IV четверть 31 марта 

2025 г. 

27 мая 

2025 г. 

7 учебных недель, 3 

дня 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулярны Дата Продолжительност
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й период начало окончани

е 

ь 

осенние 

каникулы 

26 

октября 2024 г. 

3 ноября 

2024 г. 

9 дней 

зимние 

каникулы 

29 

декабря 2024 г. 

8 января 

2025 г. 

11 дней 

весенние 

каникулы 

22 марта 

2025 г. 

30 марта 

2025 г. 

9 дней 

летние 

каникулы: 

   

5 – 8-е классы 28 мая 

2025 г. 

31 

августа 2025 г. 

13 недель 

9-е классы по 

окончании 

государственно

й итоговой 

аттестации 

31 

августа 2025 г. 

не менее 8 недель 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая в течение всего учебного 

года, результатом которой является годовая отметка: средневзвешенный балл, 

учитывающий результаты накопленной оценки  

и результаты выполнения тематических проверочных (контрольных, практических, 

творческих и т.п.) работ. 

Дата выставления годовых отметок по учебным предметам, курсам учебного плана 

(промежуточная аттестация) – 19 мая 2024 г. 

 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 5-9-х классах. 

Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 в   5 - 6 классах – не более 6 уроков в день; 
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 в 7 - 9 классах – не более 7 уроков в день; 

2. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: I смена – 5,9 классы  

                  II смена – 6-8 классы 

Продолжительность урока:  

5-9 классы – 40 минут. 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 8.30 и 12.25, согласно расписанию уроков. 

Расписание звонков 

 

 1 смена 

1 урок  08 ч. 30 мин. – 09 ч. 10 мин.  

2 урок  09 ч. 25 мин. – 10 ч. 05 мин.  

3 урок  10 ч. 25 мин. – 11 ч. 05 мин. 

4 урок  11 ч. 25 мин. – 12 ч. 05 мин. 

5 урок  12 ч. 25 мин. – 13 ч. 05 мин. 

6 урок  13 ч. 15 мин. – 13 ч. 55 мин. 

7 урок  14 ч. 00 мин. – 14 ч. 40 мин. 

 

 

 2 смена 

1 урок  12 ч. 25 мин. – 13 ч. 05 мин.  

2 урок  13 ч.15 мин. – 13 ч. 55 мин.  

3 урок  14 ч. 15 мин. – 14 ч. 55 мин. 

4 урок  15 ч. 15 мин. – 15 ч. 55 мин. 

5 урок  16 ч. 05 мин. – 16 ч. 45 мин. 

6 урок  16 ч. 55 мин. – 17 ч. 35 мин. 

7 урок  17 ч. 45 мин. – 18 ч. 25 мин. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2024 год - Год семьи 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

 Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы. 

5-9 Август Учителя-

предметники 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими 

работниками. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 
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6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

8.  День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

5-9  Учителя 

истории 

9.  175 лет со дня рождения российского 

ученого-физиолога И.П. Павлова 

(1849 – 1936) 

5-9  Учителя 

биологии 

10.  105 лет со дня рождения педагога 

В.А. Сухомлинского (1918 – 1970) 

5-9  Учителя 

истории 

11.  120 лет со дня рождения российского 

писателя Н.А. Островского (1904 – 

5-9  Учителя 

литературы 

12.  День Интернета 5-9  Учителя 

информатик

и 

13.  Международный день музыки 5-9  Учитель 

музыки 

14.  200 лет со дня рождения русского 

поэта И.С. Никитина (1824 – 1861) 

5-9  Учителя 

литературы 

15.  День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943) 

5-9  Учителя 

истории 

16.  150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

5-9  Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

17.  210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М.Ю. 

Лермонтова (1814 – 1841) 

5-9  Учителя 

литературы 
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18.  95 лет со дня рождения 

легендарного российского 

футболиста Л.И. Яшина (1929 – 

5-9  Учителя 

физической 

культуры 

19.  100 лет со дня рождения советского 

поэта Э. А. Асадова (1923—2004) 

5-9  Учителя 

литературы 

20.  195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—

5-9  Учителя 

литературы 

21.  Всероссийский день призывника. 5-9 15.11 Учитель 

предмета 

«Основы 

безопасност

и и защиты 

Родины» 

22.  95 лет со дня рождения 

российского композитора, 

народной артистки СССР А. Н. 

Пахмутовой (р. 1929) 

5-9  Учитель 

музыки 

23.  День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

5-9  

 

Учителя 

истории 

24.  День воинской славы России. День 

начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

5-9  Учителя 

истории 

25.  День прав человека.  5-9 10.12 Учителя 

обществозна

ния 
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26.  225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799–

5-9  Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

27.  День воинской славы России. День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова 

5-9  Учителя 

истории 

28.  100 лет со дня рождения российской 

певицы, народной артистки СССР И. 

К. Архиповой (1925–2010) 

5-9  Учитель 

музыки 

29.  День заповедников и 

национальных парков России 

5-9  Учителя 

биологии 

30.  230 лет со дня рождения русского 

писателя и дипломата А. С. 

Грибоедова (1795–1829) 

5-9  Учителя 

литературы 

31.  160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–1911) 

5-9  Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

32.  Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без 

Интернета. 

5-9  Учителя 

информатик

и 

33.  165 лет со дня рождения русского 

писателя А. П. Чехова (1860–1904) 

5-9  Учителя 

литературы 

34.  125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста 

РСФСР И. О. Дунаевского (1900–

5-9  Учитель 

музыки 

35.  135 лет со дня рождения российского 

писателя, лауреата Нобелевской 

премии Б. Л. Пастернака (1890–1960) 

5-9  Учителя 

литературы 
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36.  280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

5-9  Учителя 

истории 

37.  450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 

5  Учителя 

литературы 

38.  130 лет со дня рождения российского 

певца, народного артиста СССР Л. О. 

Утёсова (1895–1982 

5-9  Учитель 

музыки 

39.  280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. 

Щедрина (1745–1804) 

5-9  Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

40.  День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 

5-9  Учителя 

истории 

41.  Всемирный день Земли. 5-9 22.04 Учителя 

биологии 

42.  130 лет основанию Русского музея в 

Санкт-Петербурге (1895) 

5-9  Учителя 

истории 

43.  185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского 

(1840–1893) 

5-9  Учитель 

музыки 

44.  180 лет со дня рождения русского 

биолога И. И. Мечникова (1845–

5-9  Учителя 

биологии 

45.  100 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора А. А. Туполева 

(1925–2001) 

5-9  Учителя 

математики 

46.  195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова (1830–

5-9  Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 
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47.  День славянской письменности и 

культуры. 

5-9 24.05 Учителя 

литературы 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы/занятий Классы Количество часов в 

неделю 

Педагог 

1.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

 «Разговоры о важном». 

5-9 1 Классные 

руководител

и 

2.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

 «Россия – мои горизонты» 

  Классные 

руководител

и 

3.  Программа курса внеурочной 

деятельности 

«Волейбол» 

-

 

  Бутакова Ю. 

С.  

4.  Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Волейбол» 

   Неволина А. 

В. 

5.  Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Химия в задачах» 

9  Кривошапки

на В. В. 

6.  Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Исследования в естествознании» 

  Кривошапки

на В. В. 

7.  Программа курса внеурочной 

деятельности  

«ОшибкамНет» 

9   Панова В.Н. 

8.  Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» 

5

 

 Данилявичут

е О.В. 

9.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Юный чертёжник» 

  Данилявичут

е О.В. 

10.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

  Данилявичут

е О.В. 
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«Креативный дизайн» 

11.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Билет в будущее» 

  Данилявичут

е О.В. 

12.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Меткий стрелок» 

  Куделин К. 

В.  

13.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Юнармия» 

  Куделин К. 

В. 

14.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Практикум по математике» 

  Билык О. А. 

15.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Решение географических задач» 

  Чиркова 

Н.Н. 

16.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Биология в вопросах и ответах» 

  Божедомова 

Н.А.  

17.   Программа курса внеурочной 

деятельности  

«Туристко-патриотическое объедине

ние «Разведчик»» 

  Куликов В.С. 

18.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Информационная 

безопасность» 

  Рубцова А. 

Н.  

19.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Дополнительные 

главы по математике» 

  Рубцова А. 

Н. 

20.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Творческая 

мастерская» 

  Роскостова 

М. Л.  
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21.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Познакомимся - 

тöдмасям» 

  Чернокова 

В.В. 

22.  Классные мероприятия, согласно 

плану воспитательной работы 

классного руководителя, основные 

школьные дела. 

  Классные 

руководител

и 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. Акция «Дети вместо 

цветов» 

5-9 0

.09 

Классные 

руководител

и  

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. Размещение Кодекса 

класса в классном уголке. 

5-9 04-15.09 Классные 

руководител

и 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

5-9 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные 

руководител

и 

4.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

5-9 04.09 Классные 

руководител

и 

5.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-9 -

1

.09 

Классные 

руководител

и 

6.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-9 02-07.10 Классные 

руководител

и 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-9 Октябрь Классные 

руководител

и 

8.  Всероссийский урок безопасности 5-9 Октябрь Учитель 
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школьников в сети Интернет. информатик

и 

9.   Классный час, посвященный Дню 

народного единства 

  Классные 

руководител

и 

10.  Классный час, направленный на 

воспитание толерантности у 

учащихся. 

5-9 1

-

1

.11 

Классные 

руководител

и 

11.  Инструктаж «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

5-9 -

2

.11 

Классные 

руководител

и 

12.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

5-9 20-25.11 Классные 

руководител

и 

13.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

5-9  – 07.12 Классные 

руководител

и 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

5-9 1

-

.01 

Классные 

руководител

и 

15.  Классный час, посвященный дню 

полного освобождения г. Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

5-9 2

-

.01 

Классные 

руководител

и 

16.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

5-9 1

-

2

.02 

Классные 

руководител

и 

17.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

5-9 0

4

-

0

.03 

Классные 

руководител

и 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 5-9 0

-

1

.04 

Классные 

руководител

и 

19.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

5-9 -

1

.04 

Классные 

руководител



233 
 

и 

20.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 2

-30.04 

Классные 

руководител

и 

21.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

5-9 2

.04 – 17.05  (ориентировочно) 

Классные 

руководител

и 

22.  Классный час, посвященный 80-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5-9 0

-08.05 

Классные 

руководител

и 

23.  Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно 

плану воспитательной работы с 

классом. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

24.  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание помощи в их 

подготовке, проведении и анализе. 

5-9 Согласно разделу 

плана  

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководител

и 

25.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

26.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

27.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

28.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 
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29.  Работа по повышению академической 

успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

30.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций ценностного выбора. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

31.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

32.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

33.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

34.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

5-9  раз в триместр Классные 

руководител

и 

35.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководител

и 

36.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию прибывших 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

37.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

5-9 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 
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 Работа с педагогами, работающими с классом 

38.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

39.  Участие в малом пед. совете 

(психолого-педагогический 

консилиум) «Адаптация 

пятиклассников». 

 Октябрь Классные 

руководител

и 

40.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

41.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вопросу 

вовлечения обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

42.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

43.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

44.  Участие в заседаниях психолого-

педагогической службы, Совета 

профилактики, Центра детских 

инициатив 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководител

и 
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 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

45.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

46.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководител

и 

47.  Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

5-9 Не реже 1 раза  

в триместр 

Классные 

руководител

и 

48.  Организация работы родительского 

актива (комитета) класса. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководител

и 

49.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководител

и 

50.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

5-9 0

.09 

Педагог-

организатор  

2.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 0

.09 

Педагог-

организатор  
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3.  Организация работы площадок 

«Проверь свою грамотность» в 

рамках Международного дня 

распространения грамотности. 

5-9 08.09 Педагог-

организатор  

4.  Линейка памяти, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

фашизма. 

  Руководител

ь школьного 

музея  

5.  Мероприятия в рамках Единого 

дня безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану). 

  Зам. 

директора по 

ВР  

 

 

6.  Ритуал посвящения «Я - 

пятиклассник!». 

  Педагог-

организатор  

Классные 

руководител

и 

7.  Акция «Родные, любимые...», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

5-9 2

.09 – 02.10 

Педагог-

организатор  

8.  Организация работы площадок 

«Угадай музыкальный инструмент», 

«Угадай песню», «Пой вместе с 

нами», «Знатоки классической 

музыки» в рамках Международного 

дня музыки.  

5-9  Учитель 

музыки  

 

9.  Квест-игра «В мире животных», 

посвященная Всемирному дню 

животных. 

5-9  Педагог-

организатор  

10.  Фото «Домашний зоопарк» 

(смешные фото с домашними 

животными). 

5-9 27.09 – 11.10 Педагог-

организатор  

11.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню учителя (по 

5-9 29.09 – 05.10 Педагог-

организатор  
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отдельному плану). 

12.  Осенний экологический десант 

(уборка и благоустройство школьной 

и пришкольной территории). 

5-9 -

.10  

Зам. 

директора по 

ВР  

Совет 

старшекласс

ников 

13.  Мастер-класс «Открытка для 

папы», посвященный Дню отца в 

России. 

5-9  Педагог-

организатор  

Классные 

руководител

и 

14.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек. 

5-9  – 31.10 Педагог-

библиотекар

ь  

15.  Акция «Марафон добрых дел» 5-9 1

-

.10 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

16.  Фестиваль национальных культур 

«Разноцветный хоровод», 

посвященный Дню народного 

единства. 

  Педагог-

организатор  

 

17.  Конкурс творческих работ «Они 

отдали жизнь за нас», посвященный 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России. 

-9 06-17.11 Рук. ШМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы  

 

18.  Неделя толерантности (тематические 

активности, интерактивные локации).  

5-9 1

-

1

.11 

Руководител

ь школьной 

службы 

медиации  
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19.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню матери (по 

отдельному плану). 

5-9 -

2

.11 

Педагог-

организатор

ы 

 

20.  Арт-парад «Созвездие талантов». 5-9 28.11 Педагог-

организатор  

 

21.  Квиз «Символы России. Герб 

страны», посвященный Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации  

5-9 28-30.11 Медиацентр 

22.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

5-9 0

.12 

Педагог-

организатор  

 

23.  Оформление тематического стенда 

ко Дню неизвестного солдата. 

  Совет 

старшекласс

ников 

24.  Акция «3 П: понимаем, 

принимаем, помогаем», 

посвященная Международному 

дню инвалидов. 

5-9 01-04.12 Педагог-

психолог  

 

25.  Неделя «Семья – начало всех 

начал» (тематические активности). 

  Педагог-

организатор 

26.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации.  

5-9 12.12 Классные 

руководител

и 

27.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню Конституции 

РФ. 

5-9  Совет 

старшекласс

ников 

28.  Неделя «Новогодний переполох». 5-9 -

2

.12 

Совет 

старшекласс

ников 
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29.  Конкурс «Окно в Новый год». 5-9 18-30.12 Педагог-

организатор  

30.  Киновикторина, посвященная 

Международному дню кино  

5-9  Медиацентр 

31.  Неделя «Мы за ЗОЖ!» 

(тематические активности, 

интерактивные локации). 

5-9 1

-

1

.01 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

32.  Экскурсии в СПО и ВУЗы   «Студент 

– это звучит гордо!» 

-9 1

-

2

.01 

Классные 

руководител

и 

33.  Акция «Блокадный хлеб». 

Кинолекторий «Блокадный 

Ленинград». 

5-9 2

.01 

Педагог-

организатор  

 

34.  Демонстрация фильма «Осталась 

одна Таня». 

  Медиацентр 

35.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). 

  Совет 

старшекласс

ников 

36.  Библиотечные уроки, посвященные 

Дню памяти жертв Холокоста. 

 

-9 22-27.01 Педагог-

библиотекар

ь  

37.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти жертв 

Холокоста. 

-9  Совет 

старшекласс

ников 

38.  Оформление тематического стенда, 

посвященного разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

5-9 01.02 Совет 

старшекласс

ников 

39.  Спартакиада (спортивный праздник), 

посвященная Дню зимних видов 

спорта в России 

  Рук. ШСК  
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40.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки, 300-летию 

Российской академии наук. 

5-9 0

-

.02 

Педагог-

организатор   

41.  Митинг, посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

9 1

.02 

Педагог-

организатор   

42.  Квест-игра «Путешествие в мир 

родного языка», посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 21.02 Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

 

43.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню родного языка 

  Совет 

старшекласс

ников 

44.  Игровая программа «Богатырские 

потешки», посвященная Дню 

защитника Отечества. 

  Педагог-

организатор   

45.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

  Совет 

старшекласс

ников 

46.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню (по отдельному плану). 

5-9 0

4

-

.03 

Педагог-

организатор   

 

47.  Фотовыставка "Мой Крым - моя 

Россия", посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-9  Педагог-

организатор   

48.  Акция «Мы вместе!», посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9 18.03 Педагог-

организатор   

49.  Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март - апрель Совет 

старшекласс
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ников 

50.  Неделя профориентации 

(тематические активности, 

интерактивные локации). 

5-9 11-16.03 Педагог-

психолог   

51.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Международному 

Дню Земли (20.03) 

5-9 18-23.03 Учитель 

изобразитель

ного 

искусства   

52.  Флешмоб, посвященный 

Всемирному дню театра. 

5-9 27.03 Педагог-

организатор 

театральная 

студия 

«Юла» 

53.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

-9  Зам. 

директора по 

ВР  

54.  Неделя позитива (тематические 

активности, интерактивные локации). 

5-9 01-06.04 Педагог - 

организатор 

55.  Утро с чемпионом  в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

  Рук. ШСК  

 

56.  Интерактивная игра 

«Космический бум», посвященная 

Дню космонавтики. 

 1-12.04 Педагог - 

организатор 

57.  Неделя психологии. 5-9 15-19.04 Педагог- 

психолог  

58.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

   Совет 

старшекласс

ников 

59.  Весенний экологический десант 

(уборка и благоустройство 

школьной и пришкольной 

5-9 15-20.04 Зам. 

директора по 

ВР  



243 
 

территории).  Совет 

старшекласс

ников 

60.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли. 

5-9 15-25.04 Учитель 

изобразитель

ного 

искусства   

61.  Митинг, посвященный Дню памяти 

о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

5-9 19.04 Педагог-

организатор  

 Рук. 

школьного 

музея   

62.  Акция «Окна Победы». 5-9 22-26.04  Совет 

старшекласс

ников 

63.  Фестиваль военно-патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о 

славе!» 

5-9  Педагог-

организатор   

64.  Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 0

3

-

0

.05 

Совет 

старшекласс

ников 

65.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному 

дню музеев. 

  Совет 

старшекласс

ников 

66.  Оформление тематического стенда 

ко Дню детских общественных 

организаций. 

   Совет 

старшекласс

ников 

67.  Библиотечные уроки «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

5-9  Педагог-

библиотекар

ь   

68.  Праздник последнего звонка.   2

.05 (ориентировочно) 

Педагог-

организатор   

69.  Фото флешмоб «Детства счастливые 5-9 2

.05 – 01.06 

Классные 
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моменты»  посвященный Дню 

защиты детей. 

руководител

и 

70.  Игровая программа для 

воспитанников пришкольного лагеря 

«Ура! Зажигает детвора!», 

посвященная Дню Защиты детей.  

   Начальник 

лагеря 

71.  Интеллектуальная игра «Знатоки 

русского языка», посвященная Дню 

русского языка. 

5 06.06  Начальник 

лагеря 

72.  Акция «Храните слово!» , 

посвященная Дню русского языка. 

5 06.06 Начальник 

лагеря 

73.  Акция «Окна России». 5 0

-20.06 

Начальник 

лагеря 

74.  День рисунков на асфальте «Моя 

любимая Россия», посвященный Дню 

России. 

  Начальник 

лагеря 

75.  Организация работы тематических 

площадок «Артеку – 100 лет!», 

посвященная юбилею 

Международного детского центра 

«Артек». 

  Начальник 

лагеря 

76.  Хроники «Артека»    Начальник 

лагеря 

77.  Линейка памяти, посвященная Дню 

памяти и скорби (пришкольный 

лагерь). 

  Начальник 

лагеря 

78.  Акция «Свеча памяти», посвященная 

Дню памяти и скорби. 

5-9 22.06 Начальник 

лагеря 

 

79.  Товарищеские игры по волейболу 

между командой обучающихся и 

командой родителей, посвященные 

Дню молодежи. 

5-9 .06 Руководител

ь ШСК   

80.  Церемония вручения аттестатов об 9 2

4

-

2

.06 

Администра
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основном общем образовании. ция 

Педагог-

организатор  

81.  Фото флешмоб «Все начинается с 

семьи», посвященный Дню семьи, 

любви и верности. 

5-9 -10.07  Педагог-

организатор   

82.  Фото-флешмоб «На зарядку 

становись!»  посвященный Дню 

физкультурника. 

5-9 0

8

-

1

.08 

 Педагог-

организатор   

83.  Викторина  «Символы России: флаг», 

посвященная Дню Государственного 

флага РФ 

5-9 22.08 Медиацентр 

84.  Квиз «Этот волшебный мир кино, 

посвященный Дню российского кино. 

5-9 26-17.08 Медиацентр 

85.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба (по отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Рук. ШСК  

 

86.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

5-9 В течение учебного 

года 

Медиацентр 

 Мероприятия РДДМ «Движение Первых»1 

87.  Всероссийские акции в соответствии 

с федеральным календарным планом 

воспитательной работы. 

 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

88.  Всероссийские акции и Дни единых 

действий Движения Первых. 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

89.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

90.  Комплекс мероприятий ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

5-9 Сентябрь - декабрь  

Руководител

                                                           
1 В плане представлены мероприятия на 1 полугодие 2024-2025 уч. года 



246 
 

ь 

юнармейског

о отряда 

91.  Всероссийский проект «Хранители 

истории». 

  

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

92.  Всероссийский проект «Походы 

Первых - больше, чем путешествие». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

93.  Всероссийский проект «Юннаты 

Первых». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

94.  Всероссийский проект «Первые в 

профессии». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

95.  Всероссийский проект «Наука 

Первых». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

96.  Всероссийский проект «Школьная 

классика». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

97.  Всероссийский проект «Звучи». 5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

98.  Всероссийский проект 

«Медиапритяжение». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

99.  Всероссийский проект «Первая 

помощь». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

100.  Всероссийский проект «Благо твори» 5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

101.  Всероссийский проект «Классные 5-9 Сентябрь - декабрь Советник 
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встречи» директора по 

воспитанию   

102.  Всероссийский конкурс «Премия 

Первых» 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

103.  Всероссийский проект «Безопасность 

в Движении». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник 

директора по 

воспитанию   

104.  Всероссийская программа «Мы – 

граждане России»  

5-9 23 февраля  

12 июня  

12 декабря 

Советник 

директора по 

воспитанию 

105.  Комплекс мероприятий для детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию   

106.  Комплекс мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию   

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Тематические мероприятия на базе  

Котласского краеведческого музея. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

2.  Тематические мероприятия на базе 

филиала Котласской 

централизованной библиотечной 

системы № 8 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

3.  Экскурсии на предприятия   5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

4.  Экскурсионные поездки   5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

5.  Городские тематические 5-9 В течение учебного Педагог-
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мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы 

года организатор   

6.  Посещение Котласского 

драматического театра  

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

Модуль «Трудовая деятельность» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Классный час «Учись учиться».  Сентябрь Классные 

руководител

и 

2.   Классный час «Трудовые права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации». 

  Ноябрь  Классные 

руководител

и 

3.   Акции «Бумажный бум», «Добрые 

крышечки», «Батарейки, 

сдавайтесь!». 

  В течение учебного 

года 

Совет 

старшекласс

ников 

4.   Организация дежурства в 

классных/учебных кабинетах, школе, 

столовой. 

  В течение учебного 

года 

 Классные 

руководител

и, старосты 

классов 

5.  Проект «Вместе весело!» (шефство 

над младшими школьниками). 

 В течение учебного 

года 

Совет 

старшекласс

ников 

6.  Экологические десанты (уборка и 

благоустройство школьной и 

пришкольной территории). 

 Октябрь 

Апрель 

Зам. 

директора по 

ВР  

Совет 

старшекласс

ников 

 

7.  Акция «Чистая школа».  Октябрь 

Декабрь 

Зам. 

директора по 
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Март  

Май  

ВР  

Совет 

старшекласс

ников 

 

8.  Благоустройство пришкольной 

территории: акция «Сад памяти» 

 Апрель – август  Зам. 

директора по 

ВР  

 

 

9.  Шефство над памятниками ВОВ  В течение учебного 

года 

 Зам. 

директора по 

ВР  

 

10.  Шефство над ветеранами ВОВ  В течение учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

11.  Изготовление элементов для 

тематического оформления классных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, 

окон к различным праздничным и 

памятным датам. 

 В течение учебного 

года 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

классные 

руководител

и 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Размещение государственной 

символики в классных уголках. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и  

2.  Смотр-конкурс классных уголков. 5-9 Согласно 

положению 

Педагог-

организатор 

 



250 
 

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Заместитель  

директора по 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

4.  Организация работы школьного 

радио (музыка, информационные 

сообщения, объявления). 

5-9 В течение учебного 

года 

 Совет 

старшекласс

ников 

5.  Оформление мемориалов воинской 

славы в школьном музее. 

5-9 В течение учебного 

года 

Рук. 

школьного 

музея  

6.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 В течение учебного 

года 

Медиацентр 

7.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор   

 

8.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ХЭД  

 Совет 

старшекласс

ников 

 

9.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

5-9 В течение учебного 

года 

 Совет 

старшекласс

ников 

10.  Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител
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кабинетов к праздникам. и 

11.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

5-9 В течение учебного 

года 

 Совет 

старшекласс

ников 

12.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

ВР  

 педагог-

организатор   

13.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

ВР  

педагог-

организатор   

14.  Конкурс «Окно в Новый год» 

(оформление окон классных 

кабинетов). 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор   

15.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

5-9 Декабрь Заместитель  

директора по 

ВР  

 классные 

руководител

и 

16.  Использование тематической одежды 

и одежды по цветам в рамках 

проведения КТД «Новогодний 

переполох», «Недели позитива», Дня 

школьного самоуправления. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

ВР  

 классные 

руководител

и 

 

17.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор  
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обучающихся. 

18.  Оформление экспозиций, 

посвященных   участникам СВО. 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководител

ь школьного 

музея   

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Выборы классных родительских 

активов. 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководител

и 

2.  Организация участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся во Всероссийской 

акции «Везу детей безопасно» 

 Сентябрь - ноябрь Зам. 

директора  

по ВР   

3.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

5-9 В течение уч. года, 

еженедельно 

Отв. за 

питание   

4.  Организация работы Родительского 

совета школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР   

5.  Организация работы Управляющего 

совета школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Директор 

школы   

6.  День открытых дверей для 

родителей. 

5-9 Октябрь, март Администра

ция 

7.  Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы школы 

за 2023-2024 уч. год, перспективы 

развития». 

5-9 12.09 Зам. 

директора по 

ВР 

 

8.  Участие родителей в работе комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

5-9 В течение учебного 

года 

 Педагог- 

психолог 

9.  Организация работы 

презентационной площадки 

объединений дополнительного 

5-9 26.08 Зам. 

директора по 

ВР 
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образования школы.  

10.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

5-9 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

11.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

5-9 Не реже одного раза 

в триместр 

Кл. 

руководител

и 

12.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, форумах на 

актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Кл. 

руководител

и 

13.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

14.  Организация участия родителей в 

психолого-педагогических 

консилиумах. 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

15.  Привлечение родителей к подготовке 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

5-9 По плану Классные  

руководител

и 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

16.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководител

и 

Администра

ция, 

Педагог-

психолог, 
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социальный 

педагог 

17.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей (при наличии). 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководител

и 

Администра

ция, 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

18.  Организация участия родителей в 

занятиях по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

5-9 Сентябрь Куратор 

РДДМ  

 

2.  Организация деятельности Центра 

детских инициатив. 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию   

3.  Деловая игра «Выборы в Совет 

старшеклассников» 

-9 04-15.09  Советник 

директора по 

воспитанию   

4.  Деловая игра «Выборы Председателя 

Совета старшеклассников». 

5-9   Совет 

старшекласс

ников 

5.  Школьная лига дебатов. 5-9 .11 Актив РДДМ  

6.  КТД «День рождения «Движения 

Первых»». 

5-9 .12 Советник 

директора по 

воспитанию   
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7.  КТД «Уклад школьной жизни: каким 

он должен быть?» 

5-9 .02  Совет 

старшекласс

ников 

8.  Работа классных ученических 

активов. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

9.  Работа Совета старост. 5-9 В течение учебного 

года (заседание не 

реже  

1 раза в триместр) 

 Совет 

старшекласс

ников 

10.  Торжественные посвящения в 

участники РДДМ. 

5-9 В течение  

учебного года, 

1 раз в триместр 

Советник 

директора по 

воспитанию   

11.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-9 1 раз в месяц  Совет 

старшекласс

ников 

12.  Участие в работе Управляющего 

совета школы. 

-9 В течение учебного 

года 

 

Председател

ь Совета 

старшекласс

ников 

13.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДДМ. 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию   

14.  Участие  Совета старшеклассников в 

разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

-9 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию   

15.  Участие  Совета старшеклассников в 

самоанализе воспитательной 

деятельности в школе. 

-9 Апрель - май  Заместитель 

директора по 

ВР   

 Модуль «Профилактика и безопасность»   

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответствен
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ные 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 Сентябрь Зам. 

директора  

по ВР   

2.  Квест- игра «Нет терроризму!»  Октябрь Советник 

директора по 

воспитанию   

3.  Проведение социально-

психологического тестирования 

(СПТ) обучающихся с целью раннего 

выявления среди 

несовершеннолетних лиц, 

употребляющих наркотические 

средства без назначения врача. 

 Сентябрь - октябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

4.  Мероприятия в рамках 

профилактической акции «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

5-9 Октябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи 

детям. 

5-9 Ноябрь Социальный 

педагог   

6.  Мероприятия в рамках Всероссийско

й акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 Декабрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

7.  Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с 

СПИДом 

-9 Декабрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

8.  Квест по профилактике экстремизма 

«Подумай о последствиях» 

 Февраль Социальный 

педагог  . 

9.  Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 

-9 Март Социальный. 

педагог   
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10.  Мероприятия в рамках акции «Спорт, 

как альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 Май - июнь Руководител

ь ШСК   

11.  «Мы - будущее России!» - цикл 

мероприятий в рамках проведения 

Международного дня борьбы против 

употребления наркотиками и их 

незаконного оборота. 

5-9 Июнь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

12.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. 

директора  

по ВР   

13.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Куратор 

отряда   

14.  Мероприятия в рамках деятельности 

психолого-педагогической службы 

(по отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. 

директора  

по ВР   

15.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД , ПДН (в рамках плана 

межведомственного взаимодействия). 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. 

директора  

по ВР   

соц. педагог  

 

16.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года,  

1 раз в триместр 

Зам. 

директора  

по ВР   

17.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководител

и 

18.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководител

ь школьной 

службы 

медиации  

 

19.  Тематические классные часы и 5-9 В течение учебного Классные  
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родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей), 

в том числе с использованием 

материалов общероссийской 

общественной организации «Общее 

дело». 

года руководител

и 

20.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года перед 

каникулами 

Зам. 

директора  

по ВР   

21.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. 

директора  

по ВР   

22.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

23.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

24.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. ч. 

КИПРов), направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

5-9 В течение  

учебного года (по 

мере необходимости) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



259 
 

25.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

5-9 В течение  

учебного года 

(по плану работы 

психолого-

педагогической 

службы) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

26.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

27.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

 В течение учебного 

года (ежемесячно) 

Социальный 

педагог   

28.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

 В течение  

учебного года  

(раз в триместр) 

Классные  

руководител

и 

29.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

5-9 В течение учебного 

года 

Медиацентр 

30.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

31.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений 

дополнительного образования. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

32.  Цикл лекций на тему: «Здоровая 

семья-здоровый ребенок», «Мое 

здоровье - мое достижение», «Образ 

жизни как способ самореализации в 

обществе» и викторины «Что я знаю о 

себе?» и других. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

33.  Организация работы по привлечению 5-9 В течение учебного Советник 
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обучающихся, в том числе участников 

неформальных молодежных 

группировок к реализации социально 

значимых проектов. 

года директора по 

воспитанию   

34.  Организация и проведение 

социологических и психологических 

исследований с целью выявления 

обучающихся группы «риска», 

подверженных идеологии 

терроризма. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

35.  Организация мероприятий   с 

обучающимися в 

общеобразовательных   учреждениях, 

направленных на противодействие 

потреблению табака, электронных 

средств доставки никотина (ЭСДН), 

вейпов, алкогольных и 

алкосодержащей продукции. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

36.  Мероприятия мотивационного 

характера для учащихся и родителей 

по прохождению профилактических 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

37.  Мероприятия, направленные на 

формирование негативного 

отношения к употреблению 

электронных сигарет, вейпов и т.д. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

38.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность муниципальных штабов 

краевых флагманских программ 

молодёжной политики, молодёжных 

объединений и проектов, 

деятельность РДДМ «Движение 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию   
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первых». 

 Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответ

ственн

ые 

1.  Курс внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты». 

 В течение 

учебного года 

Педаго

ги-

психол

оги, 

классн

ые 

руково

дители 

2.  Профориентационные онлайн-диагностики. 

Групповые консультации с обучающимися 

по результатам диагностики. Работа с 

родителями по результатам диагностики. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педаго

г-

психол

ог  

3.  Профориентационные уроки. 5-9 В течение 

учебного года 

Педаго

г-

психол

ог  

4.  Организация проектной деятельности 

обучающихся с учетом предпочитаемых 

обучающимися профессиональных сфер и 

профилей обучения. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учител

я-

предме

тники 

5.  Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

5-9 В течение 

учебного года 

Классн

ые 

руково

дители 

6.  Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее». 

5-9 В течение 

учебного года 

Педаго

г-

психол

ог  
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7.  Посещение мультимедийной выставки 

«Лаборатория будущего».  

5-9 В течение 

учебного года 

Классн

ые 

руково

дители 

8.  Организация профессиональных проб на 

базе организаций СПО города либо на базе 

платформы «Билет в будущее». 

9 В течение 

учебного года 

Социа

льный 

педаго

г  

9.  Экскурсии в учреждения  г. Котлас -9 В течение 

учебного года 

Классн

ые 

руково

дители 

10.  Экскурсии на производство   5-9 В течение 

учебного года 

Классн

ые 

руково

дители 

11.  Организация участия в 

профориентационных мероприятиях 

федерального и регионального уровней. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педаго

г-

психол

ог  

12.  Оформление стенда «Твоя 

профессиональная карьера». 

5-9 В течение 

учебного года 

Педаго

г-

психол

ог  

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/группы Ориентир

овочные 

даты 

проведени

я 

Ответс

твенные 

1.  Котлаский краев

едческий музей  

Музейные занятия 

 

5-9 В течение 

уч. года 

Классны

е  

руководи

тели 
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2.   Лимедский Дом 

культуры»  

Организация походов вы

ходного дня. 

5-9 В течение 

уч. года 

Классны

е  

руководи

тели 

3.  Мероприятия туристичес

кой направленности (по д

оговорённости). 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

4.  Организация экспозиций 

музея на базе школы. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР  

5.  Тематические мероприят

ия. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

Классны

е  

руководи

тели 

6.  ЦЕНТР НАРОД

НОГО ТВОРЧЕС

ТВА И ДОСУГА 

Организация проведения 

занятий объединений доп

олнительного образовани

я 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

Классны

е  

руководи

тели 

Участие в мероприятиях 

патриотической направле

нности. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

Классны

е  

руководи

тели 
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7.  Центр 

дополнительного 

образования МО 

Котлас 

Участие в конкурсах, вик

торинах, слётах, проводи

мых Центром. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

Классны

е  

руководи

тели 

8.  Тематические мероприят

ия на базе библиотеки. 

5-9 В течение 

уч. года 

Классны

е  

руководи

тели 

9.  Лимендская библ

иотека 

Участие в интеллектуаль

ных играх. 

5-9 В течение 

уч. года 

Классны

е  

руководи

тели 

10.  Участие в муниципальны

х этапах спортивных соре

внований в рамках  

«Президентских состязан

ий», «Президентских спо

ртивных игр». 

5-9 В течение 

уч. года 

Рук. ШС

К 

 

11.  МУ ДО 

«Спортивная 

школа №1» 

Участие в конкурсах/фес

тивалях среди ШСК. 

5-9 В течение 

уч. года 

Рук. ШС

К 

 

12.  Участие в конкурсах, вик

торинах, проводимых Це

нтром. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

Классны

е  

руководи

тели 
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13.  Молодежный це

нтр 

Мероприятия в рамках  

деятельности РДДМ, Юн

армии, отряда волонтёро

в. 

  Куратор 

первичн

ого отдел

ения Дви

жения пе

рвых. 

14.  Участие в акциях, провод

имых ЮИД. 

5 В течение 

уч. года 

Руковод

итель от

ряда ЮИ

Д 

15.  ОГИБДД МУ 

МВД России 

"Котласский" (на 

основании совме

стного плана раб

оты) 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-трансп

ортного травматизма. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР  

16.  Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акци

и «Большое родительское 

собрание». 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР  

17.  Участие в конкурсах, про

водимых ГИБДД. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР 

18.  Проведение декад дорож

ной безопасности. 

5-9 В течение 

уч. года (

по отд. пл

ану) 

Зам. дир

ектора  

по ВР  

19.  Занятия по профилактике 

детского безнадзорности 

и правонарушений несов

ершеннолетних. 

5-9 В течение 

уч. года 

Соц. пед

агог  
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20.  МУ МВД 

РОССИИ 

«Котласский» (н

а основании совм

естного плана ра

боты) 

Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акци

и «Большое родительское 

собрание». 

5-9 В течение 

уч. года 

Соц. пед

агог  

 

21.  Индивидуальные меропр

иятия  

5-9 В течение 

уч. года 

Соц. пед

агог  

 

22.  Проведение профилактич

еских занятий на базе  

Школы. 

5-9 В течение 

уч. года 

Соц. пед

агог  

педагог- 

психолог  

23.  ГБКУ АО 

«Котласский 

ЦСПСИД 

„Маяк“» (по 

отдельному 

плану) 

Индивидуальные меропр

иятия  

5-9 В течение 

уч. года 

Соц. пед

агог  

 

24.  Тематические сообщения 

на классных и общешкол

ьных родительских собра

ниях, в т. ч. в рамках акци

и «Большое родительское 

собрание». 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. дир

ектора  

по ВР  

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы 

основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
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стандартах. 

По уровню образования 

Количество педагогов высшее среднее 

24 19 5 

По квалификационным категориям  

Количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

24 1 10 3 10 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже 1 раза в три года. 

 

График повышения квалификации работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» в условиях введения Стандарта 

№ 

п/п 

ФИО учителя Категория Название  курсов 

1. Ахминова  

Лидия Владимировна 

первая 2022 г.  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч. 

2023 г. "Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования", 48 ч. 

2024 г. «Руководство учебным 

исследованием школьников», 24 ч. 

2. Билык Ольга Александровна первая 2022 г.  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч. 

2023 г. ""Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования"", 48 

ч. 
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«Обновление содержания и методики 

преподавания математики в условиях 

ФГОС ООО и СОО», 40 ч. 

3. Бутакова Юлия Сергеевна первая 2022 г. "Профессиональная 

компетентность учителя физической 

культуры в условиях реализации 

обновленных ФГОС", 40 ч. 

2023 г. "Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования", 48 ч. 

 «Организационно-методические 

основы реализации образовательных 

программ по самбо в соответствии с 

современными требованиями», 72 ч. 

2024 г. «Реализация обновленных 

требований ФГОС ООО, СОО в работе 

учителя физической культуры», 32 ч. 

4. Божедомова  

Наталья Александровна 

высшая 2022 г. «Проектирование 

адаптированной основной 

образовательной программы», 32 ч., 

«Подготовка экспертов для 

осуществления экспертизы в целях 

федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования», 24 ч., «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч., 

"Экологическое образование 

школьников: содержание и 

технологии",36 ч., "Разговоры о 
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важном"": система работы классного 

руководителя (куратора)", 58 ч. 

2023 г.  "Экспертная деятельность при 

проведении государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 ч., "Реализация 

требований обновленных ФГОС ООО, 

СОО в работе учителя (биология)», 36 

ч., "Школа современного учителя 

биологии: достижения российской 

науки",60 ч." 

«Введение обновленных ФГОС общего 

образования: управленческий аспект», 

36 ч. 

«Использование библиотеки ЦОК в 

учебной деятельности», 31 ч. 

2024 г. «Функциональная грамотность – 

как применять знания в жизни», 72 ч. 

5. Большакова 

Светлана Юрьевна 

‒ 2022 г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч.  

2024 г. "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя (иностранного языка)", 

36 ч. 

6. Данилявичуте  

Ольга Владимировна 

первая 2022 г.  «Особенности преподавания 

учебного предмета «Технология» 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС в работе учителя",36 ч. 
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2023 г. ""Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования"", 48 

ч. 

«Содержание и методика преподавания 

курса функциональной грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72 ч. 

«Построение профориентационной 

деятельности в образовательной 

деятельности в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Билет в 

будущее», 72 ч. 

7. Куликов Василий Сергеевич - Проходит переподготовку в АНО ДПО 

«УрИПКиП» по программе ДПО 

«Учитель истории и обществознания» 

2024-2025 г.  

8. Кривошапкина  

Валентина Владимировна 

первая 2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч.,  

«Подготовка экспертов по оцениванию 

реального эксперимента в ОГЭ по 

химии», 24 ч. 

2023 г. ""Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования", 48 ч. 

«Методическое сопровождение 

педагогов по повышению качества 

подготовки обучающихся к ГИА по 

химии», 40 ч. 
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2024 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

в работе учителя (химии)», 36 ч. 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

условиях обновленных ФГОС ООО 

(естественно-научные предметы, 

математика)», 32 ч. 

9. Кожемякина Ирина 

Александровна 

- Запланированы курсы в 2025 г. 

10. Неволина 

Анна Владимировна 

первая  2022 г.  "Профессиональная 

компетентность учителя физической 

культуры в условиях реализации 

обновленных ФГОС", 40 ч. 

2023 г. «Организационно-методические 

основы реализации образовательных 

программ по самбо в соответствии с 

современными требованиями», 72 ч. 

2024 г. «Реализация обновленных 

требований ФГОС ООО, СОО в работе 

учителя физической культуры», 32 ч. 

«Раздел о воспитании в дополнительной 

общеразвивающей программе», 40 ч. 

11. Панова  

Вера Николаевна 

первая  2022 г.  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч. 

2023 г. ""Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования"", 48 

ч. 
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12. Петрова  

Дарья Александровна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 г.  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч.  

2023 г. "Школа современного учителя 

русского языка и литературы: 

достижения российской науки", 60 ч. 

2024 г. «Руководство учебным 

исследованием школьников», 24 ч. 

13. Прошутинская  

Алена Алексеевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя",36 ч. 

14. Роскостова  

Марина Леонидовна 

- 2022 г.  «Особенности преподавания 

учебного предмета «Технология» 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 

"Реализация требований обновленных 

ФГОС в работе учителя",36 ч. 

2023 г.  "Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования", 48 ч. 

2024 г. «Руководство учебным 

исследованием школьников», 24 ч. 

15. Рубцова Анастасия 

Николаевна 

- 2023 г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

в работе учителя (информатика)",36 ч. 

16. Тулубенская Алла 

Александровна 

‒ 2024 г. "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя (английский язык)", 36 

ч. 
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17. Чиркова  

Наталья Николаевна 

первая  2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 ч. 

2024 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

в работе учителя (географии)», 36 ч. 

18. Куделин  

Кирилл Владимирович 

первая 2022 г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя",36 ч. 

 2023 г. "Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования", 48 

ч., "Модернизация содержания и 

технологий преподавания ОБЗР в 

контексте требований концепции 

преподавания учебного предмета и 

обновленного ФГОС", 40 ч., 

"Проектирование урока по учебному 

предмету "ОДНКНР" в условиях 

обновленных ФГОС ООО", 40 ч. 

 «Элементы начальной военной 

подготовки», 16 ч. 

2024 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, СОО в 

работе преподавателя-организатора 

ОБЗР», 32 ч. 

19. Чернокова 

Вилияна Владимировна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС в работе 

учителя",36 ч. 
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2023 г.  "Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества образования", 48 ч. 

«Введение обновленных ФГОС общего 

образования: управленческий аспект», 

36 ч. 

«Введение обновленных ФГОС общего 

образования: управленческий аспект», 

36 ч. 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

условиях обновленных ФГОС ООО 

(естественно-научные предметы, 

математика)», 32 ч. 

2024 г. «Оценка качества рабочих 

программ воспитания», 40 ч. 

20. Филимонов Евгений 

Валерьевич 

первая 2022 г. «Современные подходы в 

преподавании предметов «Химия», 

«Биология», «География», «Физика» в 

контексте требований ФГОС ОО», 40 ч. 

2024 г. – «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, СОО в 

работе учителя (информатика)», 36 ч., 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО, СОО в работе учителя 

(физика)», 36 ч. 

 

21 Шехерева Дарья Сергеевна  2024 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

в работе учителя (русский язык)», 36 ч. 
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22. Коновалова Людмила 

Ивановна логопед 

 2022 г. Профессиональная 

переподготовка «Логопедия», 576 ч. 

2024 г. "Диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений письменной 

речи",24 ч. 

 

23 Хорошева Елена Васильевна 

психолог 

 Запланированы курсы на 2025 год 

24 Коробицына Зоя Витальевна 

социальный педагог 

 Запланированы курсы на 2025 год 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Перспективный график аттестации педагогов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

на соответствие занимаемой должности и на категорию на 01.09.2024. 

2023 2024  2025 2026 2027 
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Панова В.Н.  

. 

 

Бутакова Ю.С. 

Оводова А.Г. 

Петрова Д.А. 

Куделин К.В. 

Коновалова 

Л.И. 

Филимонов 

Е.В. 

Чиркова Н.Н. 

Роскостова 

М.Л. 

Большакова 

С.Ю. 

Данилявичуте 

О.В. 

Божедомова  

Н.А. 

Кривошапкина 

В.В. 

Неволина А.В. 

Роскостова 

М.Л. 

Шехерева Д.С. 

Кожемякина 

И.А. 

Рубцова А.Н. 

Куликов В.С. 

Хорошева Е.В. 

Коробицына 

З.В. 

 

Ахминова Л.В. 

Билык О.А. 

Прошутинская 

А.А. 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 
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2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (0,5); 

— учителем-логопедом (1); 

— учителем-дефектологом (0,25); 

— социальным педагогом (1).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

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. 
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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.  

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. Формирование 

фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами власти 

городского округа «Котлас» Архангельской области, количеством обучающихся, 
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соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и положением об 

оплате труда работников образовательной организации, которое включает в себя: порядок 

определения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения, повышающие коэффициенты к окладам; перечень выплат компенсационного 

характера и порядок их применения; перечень выплат стимулирующего характера и 

порядок их применения; перечень выплат социального характера и порядок их применения; 

особенности оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда проходит комиссионно с 

участием председателя первичной профсоюзной организации МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».  Выплаты стимулирующего характера дают 

возможность педагогам получать заработную плату по результативности их труда, 

нацеливания на достижение высоких результатов (показателей качества работы). 

 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

Организации. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса через официальный сайт МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» https://1school.1mcg.ru; результатах промежуточной через электронный журнал 

Дневник.ру и государственной итоговой аттестации обучающихся через официальные 

протоколы ГИА;  

https://1school.1mcg.ru/
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доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения через официальный сайт МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» https://1school.1mcg.ru, электронный журнал Дневник.ру; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся – использование 

педагогами школы различных образовательных платформ: yaklass.ru, интерактивную 

рабочую тетрадь Skysmart, foxford.ru и др. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда  

Электронная информационно-образовательная среда МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

посредством сети Интернет через официальный сайт МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» https://1school.1mcg.ru; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий используя платформа для обучения ZOOM, Skype, 

образовательные платформы Учи.ру, yaklass.ru, интерактивную рабочую тетрадь Skysmart, 

foxford.ru , РЭШ, МЭШ и др.; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет (общение через чаты Дневник.ру, классные чаты в Контакте). 

https://1school.1mcg.ru/
https://www.yaklass.ru/?%2F
https://edu.skysmart.ru/?source_type=partners&utm_source=zen_pro&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=edu_skysmart&utm_content=zen_post&manager=marco
https://edu.skysmart.ru/?source_type=partners&utm_source=zen_pro&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=edu_skysmart&utm_content=zen_post&manager=marco
https://foxford.ru/
https://1school.1mcg.ru/
https://www.yaklass.ru/?%2F
https://edu.skysmart.ru/?source_type=partners&utm_source=zen_pro&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=edu_skysmart&utm_content=zen_post&manager=marco
https://foxford.ru/
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

3.5.1. Материально-техническое обеспечение  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», реализующая основную программу 

ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

удовлетворительно соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Для организации всех видов деятельности, обучающиеся в рамках ООП имеют доступ по 

расписанию в следующие помещения:  

-учебные кабинеты; 

- библиотека;  

- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка); 

-актовый зал. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, оборудовано 

рабочее место с компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, традиционного измерения;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  
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- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Тип здания: типовое, кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию- 1967 

Проектная мощность – 960 обучающихся в две смены. 

Лицензионная наполняемость - 575 обучающихся в одну смену.  

Фактическая наполняемость - 490 обучающихся. 

Библиотека -  имеется 

Наличие спортивного зала - имеется  

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие и площадь столовой, имеется 230 кв.м на 220 посадочных мест 

Наличие актового зала - имеется 

Наличие кабинетов информатики: имеется, число мест 30, 1 компьютерный класс, 1 

мобильный компьютерный класс 

Наличие выхода в сеть Интернет -   имеется  

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие медицинского кабинета: имеется (имеется прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет) 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность - имеется  

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие системы автоматического дымоудаления – не предусмотрена проектом здания. 

4) Наличие акта приёма образовательного учреждения к новому учебному году – имеется. 

5) Система видеонаблюдения - имеется. 

6) Кнопка экстренного вызова - имеется. 

7) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора – имеется (Необходимо 

устройство молниезащиты на здании школы). 

8) Наличие и перечень предписаний органов Роспотребнадзора -   имеется (Необходим 

ремонт полов в здании школы, косметический ремонт спортивного зала).   

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 



284 
 

В состав учебных кабинетов входят:  

учебный кабинет русского языка и литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории; 

учебный кабинет обществознания; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет (мастерская) технологии; 

учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя;  

кресло для учителя;  

стол ученический;  

стул ученический; 

шкаф для хранения учебных пособий. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта.  

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, физики, технологии предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала); 

стулья ученические; 

технические средства обучения (компьютер, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

3.5.2. Учебно-методическое обеспечение 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» имеются учебно-методические 

комплекты по всем учебным предметам на русском языке Российской Федерации (языке 

реализации основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания); 
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учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства). 

Состав фонда библиотеки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 11964 

2 Педагогическая 687 

3 Художественная 4451 

4 Справочная 86 

5 Языковедение, литературоведение 1510 

6 Естественно-научная 679 

7 Техническая 58 

8 Общественно-политическая 495 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 72 диска. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
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ПРНИЛОЖЕНИЕ 1 

Особенности оценки по отдельным учебным предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Оценивание планируемых предметных результатов обучения по развитию речи. 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету 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 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, 
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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. 

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 
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свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают 

на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное 

представление результатов стимулирует обучающихся к использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

• владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 

• практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

• умение вести бытовой и учебный диалог: логичность построения и речевое оформление 

монологических высказываний, полнота и адекватность понимания текстов (глубина 

понимания текстов определяется программой года обучения). 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по 

результатам обучения предметной области “Русский язык и литература”. 

Нормативы оценок: 

Отметка “5” ставится, если обучающийся: 

правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1-2 ошибки на смысловую 

замену слов с обобщенным, переносным значением; 

правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и предложения в 

соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1-2 ошибки при построении 

распространенного предложения (с 6 - 7 и более членами 

предложения) или сложного; 

умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно 

развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, активно 

высказываться в ходе беседы; 

умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов 

(описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или серии 

картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, 

ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может 

быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 - 2 лексико-грамматических или 

фонетических ошибок. 

Отметка “4” ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для отметки “5”, но при этом обучающийся: 

новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2-3 ошибки на 
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смысловую замену слов; 

при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 

2-3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении словосочетания или 

предложения; 

строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки по содержанию и 3 

- 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка “3” ставится обучающемуся, если он: 

допускает 4-5 ошибок на смысловую замену слов; 

употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем предусмотрено 

программными требованиями, допускает 4-5 грамматических ошибок при построении 

предложений; 

при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи учителя; 

допускает 4-5 ошибок по содержанию и 4 - 5 лексико-грамматических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если обучающийся: 

недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 

ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные предложения, 

допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные 

свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для раскрытия 

содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при использовании 

помощи учителя и 5 - 7 и более лексико-грамматических ошибок. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс из 

общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до 

зачисления на обучение. 

Оценка изложений и сочинений. 

С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание 

текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки препинания. В 

изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность. 

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по 

каждому году обучения. 

Отметка “5” ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме 

(тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 

стилистической, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) 
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ошибок. 

Отметка “4” ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме 

(тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 

орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 

тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 

орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены 

или искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 

7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 

обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. 

Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио 

характеризуют достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах и других мероприятиях. Материалы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

уровня начального общего образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Портфель достижений обучающегося - 

папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

обучающимся заданий, работ, содержащих оценку (словесную характеристику его успехов 

и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 

ИСТОРИЯ 

Оценивание результатов освоения программы. 

При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать уровень 

речевых возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры нарушения 

речи и тяжести их выраженности. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету: 
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“5” - отлично, 

“4” - хорошо, 

“3” - удовлетворительно, 

“2” - неудовлетворительно. 

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-

волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно 

предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся с 

нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные 

стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в 

ходе выполнения работы и другие). 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

• за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой; 

• основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя 

за повседневной работой обучающегося; 

• при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем 

подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 

соответствии с уровнем освоения программы каждым обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать 

в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
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Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

“5” ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

“4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

“5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 

“3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

“5” ставится за работу без ошибок; 

“4” ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

“3” ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках истории. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
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орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. 

Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка “5” ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки “5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ не снижается за грамматические и дисграфические ошибки. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках обществознания. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 
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ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

ЧТЕНИЕ (ознакомительное, изучающее, поисковое) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание иноязычного текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится ученику, если он понял основное содержание 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка в основном соблюдаются. Чтение плавное, 

немного замедленное. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделитьв тексте только небольшое количество 

фактов, языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в 

произношение и интонации. Чтение замедленное. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много 

произносительных и интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое. При 

оценивании навыков чтения детей с ТНР не учитываются некоторые фонетические и 

интонационные ошибки, темп чтения. Объем текста может быть сокращен на 1/3 - 1/2 в 

зависимости от структуры речевого дефекта. 

Аудирование 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится ученику, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Базовый уровень (Отметка «3») свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 
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речевую задачу. 

Для детей с ОВЗ оценка за аудирование не является обязательной и может не выставляться 

в журнал. Задания на аудирование выполняются только в целях коррекционно-

развивающего обучения. 

Говорение (Монологическое высказывание в форме рассказа, описания; диалогические 

высказывание в форме участия в беседе) сокращен на 1/3 - 1/2 в зависимости от структуры 

речевого дефекта. При выставлении оценки не учитываются некоторые фонетические и 

интонационные ошибки, темп речи. 

Письмо 

Высокий уровень (Отметка «5») 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, не 

мешающих пониманию текста. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Богатый словарный запас. 

Повышенный уровень (Отметка «4») 

Коммуникативная задача решена, но имеются лексикограмматические и 

орфографические погрешности, не препятствующие пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы 

и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями. 

Достаточный словарный запас. 

Базовый уровень (Отметка «3») 

Коммуникативная задача решена, но есть лексикограмматические, орфографические, 

пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда соблюдаются 

нормы иностранного языка. 

Низкий уровень (Отметка «2») 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Учащийся не может правильно использовать свой лексический запас или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. При оценивании навыков письма детей с 
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ОВЗ дисграфические ошибки учитываются как одна. Объем письменного задания 

может быт сокращен на 1/3 - 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

ГЕОГРАФИЯ 

Оценивание результатов освоения программы. 

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

по адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании устных 

ответов принимается во внимание: 

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении 

изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка “5” ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке 

“5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы 
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Оценка “2” ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

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

“4” - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

“3” - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении; 

“2” - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

Оценка тестовых работ. 

77-100% - правильных ответов оценка “5” 

52-76% - правильных ответов оценка “4” 

27- 51 % - правильных ответов оценка “3” 

0 - 26% - правильных ответов оценка “2” 

ХИМИЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Общим критерием выставления оценки за выполненную работу (в том числе за 

тестовую работу) является: 

Оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания; 

Оценка «4» - выполнено 76-90% объема задания; 

Оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания; 

Оценка «2» - выполнено 50% или менее объема задания; 

Оценка «1» - не приступал к выполнению предложенных учителем заданий; не 

представил работу учителю. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 
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• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний (усный ответ) 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 
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Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении 

и выводах. 

Отметка «3»: 
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план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима 

Физика 

Оценка письменных амостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 
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Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, 

но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

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

материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
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результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил анализ 

погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на 

результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
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указанными выше нормами 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических 

величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 

• неумение выделить в ответе главное, 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

• неумение делать выводы и обобщения, 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка 

отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

и др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение 

решать задачи в общем виде. 

БИОЛОГИЯ 

При выставлении оценки необходимо учитывать: 
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• правильность и осознанность изложения содержания, полноту 

раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко 

и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Повышенный уровень - отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, 

допущены незначительные

 нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Базовый уровень- отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Пониженный уровень- отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: самостоятельность подбора оборудования и объектов; 
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последовательность в выполнении работы по закладке опыта; логичность и грамотность в 

описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Высокий уровень- отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта, научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Повышенный уровень- отметка «4» 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта; 

при закладке опыта допускается 1 - 2ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Базовый уровень - отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; 

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Пониженный уровень-отметка «2» 

не определена самостоятельно цель опыта; 

не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при 

закладке и оформлении опыта. 

Низкий уровень- отметка «1» 

Полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдений по 

заданию; умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта 

(процесса) логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений 

и в выводах. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены 



308 
 

существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно 

грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Повышенный уровень- отметка «4»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса названы второстепенные; допущена небрежность в оформлении 

наблюдений и выводов) 

Базовый уровень - отметка «3»: 

допущены неточности и1 - 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; допущены ошибки (1 - 2) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

Пониженный уровень-отметка «2»: 

Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Низкий уровень- отметка «1»: 

не владеет умениями проводить наблюдение. 

Оценка за проверочные тесты 

Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть 

короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как 

необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение 

которого слушателям необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) 

рекомендуется выставлять в следующих диапазонах: 

«2» - менее 50% 

«3» - 51%-75% 

«4» - 76%-90% 

«5» - 91%-100% 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное 

понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические 
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знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. 

Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет 

самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, 

компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к 

самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме. 

Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, 

а остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. 

Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с 

применением данной теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, 

смотрел, списывал с доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 
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грубыми ошибками в заданиях. 

Информатика 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике 

в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки предметных достижений учащихся по 

информатике и ИКТ являются устный опрос, письменные работы, тестирование, 

практическая работа с использованием компьютера. 

Шкала оценивания тестовых заданий по информатике: 

«5» - 91-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 76-90% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-75% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Оценивание устных ответов по информатике: 

- отметка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- отметка «,4» выставляется если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 
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- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или 

вопросу учителя. 

- отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

- отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменной работы по информатике 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

Отметка "4" ставится в следующем случае: -работа выполнена полностью или 

не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы; ответ приведен в 

другихединицах измерения; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 
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вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах в решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не 

в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 40% от общего объема), но допущены существенные неточности; 

пропущены промежуточные расчеты; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 40% 

отобщего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

алгоритмизации и программированию: 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 
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чертежах блок-схем или тексте программы; 

- отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух -трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок- схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме; 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся в ходе 

выполнения практической работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач с 

использованием компьютера; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с использованием компьютера в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%); - работа 

выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью (выполнено более 40% работы, но менее 70 

%) , но учащийся владеет основными навыками работы с использованием 

компьютера, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы с использованием 

компьютера или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приёмов составления алгоритмов. 
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2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное 

объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее 

решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения, неверное применение операторов в 

программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, 

отладить её, получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на 

компьютере. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет 

оценивание художественнотворческой деятельности в силу практического характера 

занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству 

должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка 
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детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического 

такта. При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. 

Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может 

иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной 

работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при 

оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его 

личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе 

учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку 

(отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», 

«поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

Раскрытие темы: 

• осмысление темы и достижение образной точности; 

• импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

• оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

• владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей 

формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, 

передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения). 
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В зависимости от поставленных задач: 

• степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

• умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего 

мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ 

его зрительного восприятия; 

• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

• умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: 

точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

• владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

• использование современных материалов; □ наличие культуры исполнительского 

мастерства. Контроль за выполнением программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 2) характер 

деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель 

руководствуется следующими критериями: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; □ 

степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 
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поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может 

самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно. Отметка «3» — уровень выполнения требований 

достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа 

не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест -термины, понятия, даты) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 91% - 100%; 
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4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 76% - 90%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 51% - 75%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%. 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 

от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не 

содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться 
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по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от 

технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

МУЗЫКА 

Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания 

прослушанного музыкального произведения, средствами его музыкальной 

выразительности; проект. В работе на уроках музыки используется качественная 

оценка и традиционная количественная. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и 

оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения и давать словесную характеристику 

музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь 

сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную 

литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах 

естественнонаучного направления, немало того, что поддается точному и 

однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности проверяется и 

оценивается знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в 

процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, 

такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития, и успехи 

каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность 

подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную 

самостоятельно, изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» (с учетом 
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видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие 

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен 

и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 
Распознавание 

музыкальных 

жанров, 

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Восприятие 

музыкального 

образа 

Восприятие 

музыкального 

образа 
средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм, выполнены 

с 

помощью 

учителя 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм выполнены 

самостоятельно, но 

с 1-2 наводящими 

вопросами 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина - устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора 

или названия 

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения 

80-60% 

правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90% 

правильных ответов 

на музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное определение 

названия, автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 
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Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на качество 

работы 

Задание выполнено на 

60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 

90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 

 

3. Творческая деятельность 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Самостоятель-ность 

и основательность 

подхода к 

выполнению проекта 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Представлен проект 

из интернета 

Задание выполнено 

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки. 

Представлен проект 

из интернета с 

дополнениями 

Работа выполнена на 

90-100% без ошибок. 

Проект разработан 

самостоятельно или в 

творческой группе 

Представление 

проекта 

Допущены 

незначительные 

ошибки 

Неподготовленност 

ь при представления 

проекта 

Оригинальность, 

уверенность 

представления проекта 
На уроках используются разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам 

с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого 

этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество 

усвоения учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения. 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 
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Оценка «5» ставится: 

□ не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

□ не менее 8 правильных ответов в тесте; 

□ художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

□ 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

□ 5-7 правильных ответов в тесте; 

□ интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

□ не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

□ не более 4 правильных ответов в тесте; 

□ не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно 

могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с 

определённым минимум требований, заложенных в тот или иной учебный курс, только 

тогда они смогут самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность 

учащихся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, 

метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 

музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма 

историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и 

музыкальнотеоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) 

знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и 

включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять 

собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, 

работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального 

языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный 
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объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за 

собственной деятельностью. 

Данная система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что 

позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально -эстетической 

деятельности. продолжить искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, 

которые помогут учащимся выйти на новый уровень. 

Труд (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, 

практическая работа 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи. 

3) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, 

4) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
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Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
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8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 2. не делает выводов и 

обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся 

Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии и нормы оценивания Творческого проекта 

Оценка (5) ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнения работ; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Оценка (4) ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работ; 
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самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой. 

Оценка (3) ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

Оценка (2) ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

ОБЗР 

Оценивание результатов освоения программы 

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

форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЗР. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса 

ОБЗР в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЗР может использоваться зачетная 

форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЗР, как и других предметов, предусматривает индивидуально-

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЗР используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 
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вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка “5” ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЗР, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка “4” ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку “5”, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЗР, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки “3”. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых 
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норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и другое). 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка “5” ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка “4” ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее двух третьих всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее двух третьих всей работы. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках физики. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающегося. 

Оценка практических работ. 

Оценка “5” ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
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выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка “4” ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка “2” ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники 

безопасности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Текущие оценки выставляются за выявленные знания по содержанию программы и знаний 

в области физической культуры и здорового образа жизни, уровень овладения 

двигательными умениями и навыками, уровень владения способами и умения осуществлять 

физкультурнооздоровительную деятельность 

Знания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует глубокое

 понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

За ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы. 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из 

строя), тестирование 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

При выполнении ученик 

действует так же, как и 

в предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 
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уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

Ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определиться исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

грубая ошибка 

 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 5 — 9 классов 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Класс Уровень 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 
   

5 класс 6.3 6.1 5.0 6.4 6.1 5.1 

1 Скоростные Бег 30 м, с 6 класс 6.0 5.5 4.9 6.2 5.8 5.0 
   

7 класс 5.9 5.4 4.8 6.3 5.9 5.0 
   

8 класс 5.8 5.3 4.7 6.1 5.7 4.9 
   

9 класс 5.5 5.1 4.5 6.0 5.6 4.9 
   

5 класс 9.7 9.1 8.5 10.1 9.5 8.9 

2 Координацион- Челночный 6 класс 9.3 8.8 8.3 10.0 9.4 8.8 
 

ные бег 7 класс 9.3 8.8 8.3 10.0 9.3 8.7 
  

3 х 10 м. с 8 класс 9.0 8.5 8.0 9.9 9.2 8.6 
   

9 класс 8.6 8.2 7.7 9.7 9.0 8.5 
   

5 класс 140 170 195 130 160 185 

3 Скоростно - Прыжки в 6 класс 145 175 200 135 165 190 
 

силовые дли-ну с 7 класс 150 180 205 140 170 200 
  

места, см 8 класс 160 185 210 145 170 200 
   

9 класс 175 195 220 155 175 205 
   

5 класс 900 1050 1300 700 950 1100 

4 Выносливость 6 - минутный 6 класс 950 1150 1350 750 1000 1150 
  

бег, метр. 7 класс 1000 1200 1400 800 1000 1200 
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8 класс 1050 1250 1450 850 1050 1250 
   

9 класс 1100 1300 1500 900 1100 1300 
  

Наклон 5 класс 2 7 10 4 9 15 

5 Гибкость вперед из 6 класс 2 7 10 5 10 16 
  

положения 7 класс 2 6 9 6 11 18 
  

сидя, см 8 класс 3 8 11 7 13 20 
   

9 класс 4 9 12 7 13 20 
  

Подтягивание 5 класс 1 4 6 
   

6 Силовые на высокой 6 класс 1 4 7 
   

  

пе-рекладине 7 класс 1 5 8 
   

  

из виса 

(мальчи-ки), 

кол раз 

8 класс 

9 класс 

2 

3 

6 

7 

9 

10 

   

  

Подтягивание 5 класс 
   

4 12 19 
  

на низкой 6 класс 
   

4 13 20 
  

пере-кладине 7 класс 
   

5 14 19 
  

из ви-са лёжа 

(девоч-ки), кол 

раз 

8 класс 

9 класс 

   

5 

5 

14 

13 

17 

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методические рекомендации по логопедическому обследованию детей 

с ТНР среднего школьного возраста (https://ikp-rao.ru/frc-ovz) 
Процедура обследования младших подростков отличается от процедуры 

обследования речи младших школьников по нескольким показателем: 

• В обследование включается большой блок заданий, направленных на 

изучение письменной речи ребенка (за исключением тех случаев, когда у ребенка 

наблюдается изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или 

искажения звуков) и уровня сформированности ее предпосылок. 

• Поскольку у ребенка уже сформирована произвольная учебная 

деятельность (или она находится в стадии формирования), обследование включает 

меньшее количество игровых заданий. 

• Поскольку речевой и социальный опыт ребенка шире, усложняется и 

расширяется языковой материал. 

• Обязательным разделом обследования является оценка уровня 

сформированности языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе 

успешного овладения школьниками лингвистических знаний и сложных видов 

речевой деятельности и влияющих на успешность формирования их языковой 

личности в целом. 

• В ходе обследования возможно использование той лингвистической 

терминологии, которая была изучена к моменту обследования (предложение, 

словосочетание, суффикс, окончание, гласный, согласный звуки и др.) 

• В ряде случаев сложнее установить контакт с подростком, поскольку в 

наличии отрицательное отношение к процедуре обследования в целом. 

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания 

полифункционального характера, постольку за логопедом закрепляется право 

выбора методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры 

дефекта и тяжести его выраженности. 

Обследование письменной речи 
В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

деятельности) и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение 

обследуются, как правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих 

видах речевой деятельности. 

Методика обследования письма 
Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфические 

затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные либо 

системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка, 

либо несформированностью других психических функций. 

Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка 

письма, которое может быть детерминировано различными факторами, как, 

например, нерегулярностью школьного обучения (из-за частых болезней, переездов 

и по другим причинам), педагогической запущенностью, нарушениями поведения, 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz
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двуязычием, сниженными слухом, зрением, интеллектом и т.д.При проведении 

логопедического обследования следует принимать во внимание все факторы, 

влияющие на усвоение ребёнком письма, оценивать всю их совокупность. 

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма. 

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по 

русскому языку класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного 

звуками и буквами, близкими по акустико-артикуляторным и оптическим 

признакам; серия картин с изображением сюжета, развертывающегося в 

определенной последовательности. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о 

характере ошибок логопед выявляет в ходе анализа письменных работ ученика в 

школьных тетрадях. Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, 

необходимо специально обследовать письмо посредством различных заданий, 

включающих слуховой диктант, самостоятельное письмо и списывание с печатного 

текста. 

В младшем подростковом возрасте целесообразно начинать обследование с 

изложения и/или сочинения на заданную тему. 

Работы учащихся отдельно оцениваются как тексты, с точки зрения их 

цельности, связности и особенностей языкового оформления. 

Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ 

допущенных ошибок. В первую очередь обращается внимание на устойчивые 

повторяющиеся ошибки, которые систематизируются. Дальнейший ход 

обследования подчиняется логике выявления этиологии нарушений письма. 

Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим 

количеством орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также 

должны быть тщательно проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть 

следствием плохого усвоения правила, а в других — свидетельствовать о 

недоразвитии устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, 

несформированности регуляторных механизмов. 

При необходимости ученикам предлагается запись слухового диктанта, 

состоящего из серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они 

отвечали программным требованиям по русскому языку того класса, в котором 

обучается ребенок, и в то же время включали бы большое количество слов со 

звуками, произношение которых обычно нарушается по типу замен и смешений. 

Диктовать надо в соответствии с нормами орфоэпического произношения, без 

предварительного звуко-слогового анализа слов, входящих в состав диктуемого 

текста. 

Логопед анализирует характер процесса письма: может ли ребенок сразу 

фонетически правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, 

как бы «прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и 

соответствующую букву, а также качество ошибок. 

Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок специфические 

ошибки на замену букв: свистящих, шипящих, звонких и глухих; р, л, мягких и 

твердых. 

При этом необходимо выяснить: 
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• единичные или регулярные эти ошибки; распространяются ли они на 

одну группу звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками (звонкие и глухие), или на несколько 

групп (звонкие и глухие, свистящие и шипящие и др.); соответствуют ли 

замены в письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной речи; 

• происходят ли замены при написании фонетически простых или 

структурно трудных, многосложных и малознакомых слов (что будет 

указывать на различный уровень нарушения дифференциации звуков 

речи, а, следовательно, на недостаточный уровень сформированности 

фонематического восприятия). 

Ошибки за замену букв в письме в большинстве случаев сосуществуют с 

другими фонетическими ошибками, а также с ошибками языкового анализа. 

Поэтому необходимо установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже 

элементов слова, слитное и раздельное написание одного и того же слова и другие 

ошибки, связанные с искажением его звуковой структуры. 

В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура 

логопедического обследования. Подросткам предлагается списывание с печатного 

текста, а такжеписьмо отдельных букв под диктовку. Ученику диктуют отдельные 

звуки, графическое изображение которых он должен записать. Эта серия заданий 

позволяет выявить, насколькочетко ребенок воспринимает на слух звуки речи и 

правильно ли перешифровывает их в соответствующие графические знаки. 

Анализируя данные, полученные с помощью указанной пробы, учитывают, 

легко ли ребенок выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затруднения 

в подыскании нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с 

трудностями усвоения начертания отдельных букв, когда отдельные элементы, 

входящие в состав букв, изображаются ребенком неадекватно в пространственном 

или количественном отношении. Но если ребенок допускает замены букв, 

соответствующие звуки которых являются акустически или артикуляционно 

близкими, т.е. происходит взаимозаменяемость, — это обычно указывает на 

дефицитарностьслухового или слухо-артикуляционного анализа. С целью 

установить, являются ли эти специфические замены случайными или регулярными, 

логопед диктует звуки, которые в речи у детей чаще других подвергаются замене, 

предусматривая варьирование условий, при которых производится запись букв 

ребенком. Смешиваемые звуки сначала предъявляются раздельно, затем — попарно. 

Это позволяет выявить не только степень нарушения дифференциации звуков, 

но и условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, 

наоборот, усложняется. 

Кроме того, проверяется также, не испытывает ли ребенок затруднений в 

двигательной технике письма. 

Оцениваются следующие показатели: 
• ошибки звукового состава слова; 

• лексико-грамматические ошибки; 

• графические ошибки; 

• ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с 

ФГОС. 

Ограничения. Методика не может быть использована для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения (тотальная слепота, выраженная степень слабовидения), с 
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выраженными степенями умственной отсталости и тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Для детей с ограничением двигательной функции рук можно 

использовать прием складывания слогов, слов, предложений из букв разрезной 

азбуки или работа с интерфейсом ПК. В этих случаях трудности, связанные с 

двигательным актом письма, снижаются, а затруднения в анализе и синтезе 

звукового комплекса остаются и проявляются наиболее наглядно. 

Методика обследования чтения. 
Краткая аннотация. Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно 

широкое распространение среди подростков. По международным данным около 

10% населенияземли страдает дислексией в той или иной степени выраженности. 

Дислексия может выступать в качестве ведущего фактора неуспешности обучения в 

основной и средней школе. Причины нарушений чтения можно определить, понимая 

сущность самого процесса чтения, которое в настоящее время рассматривается с

 психофизиологических, психологических и 

психолингвистических позиций. Неполноценное усвоение навыка чтения также 

может быть связано с неверным выбором методики обучения, не учитывающей 

индивидуальные особенности детей. 

Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты технической и 

смысловой сторон: способе чтения, правильности, выразительности, скорости и 

понимании. 

Объектом внимания логопеда должны стать все трудности и отклонения в 

формировании компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений 

необходимо четко дифференцировать причины, лежащие в их основе. 

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой 

деятельности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы 

предложений различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, 

содержащими материал сходный по оптическим и/или акустико-артикуляционным 

признакам. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Для уточнения структуры дефекта и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, 

включающих использование специально составленных текстов, а также методик для 

изучения уровня сформированности отдельных операций чтения. 

На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чтение 

специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям: 

•содержать как можно больше оппозиционных букв и слогов, а также слова 

различной слоговой структуры; 

•соответствовать программным требованиям; 

•быть небольшими по объему; 

•выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа 

ребенком; 

•включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ 

сформированности выразительности чтения. 

Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, 

правильность, скорость чтения), понимания прочитанного, а также его 
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выразительности. 

Для оценки понимания прочитанного по выбору логопеда ребенку могут быть 

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности): 

1) пересказать прочитанное; 

2) ответить на вопросы (предлагаются вопросы двух типов: отражающие 

фабулу рассказа; выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит 

выяснить уровень глубины понимания текста ребенком). 

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с 

последовательностью событий в прочитанном тексте и, как вариант, пересказать 

текст с опорой на них; 

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда 

предложенных. 

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или 

незаконченными словами с целью изучения навыков лексико-грамматического 

прогнозирования. Для облегчения прочтения логопед задает уточняющий вопрос к 

пропущенному слову. 

При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по 

оптическому и акустическому сходству ученикам предлагается чтение отдельных 

букв. Можно использовать варианты шрифта в качестве усложнения задания. Далее 

логопед предлагает ребенку найти определенную букву среди других. Буквы для 

узнавания следует называть в таком порядке, чтобы они соответствовали 

оппозиционным фонемам, например, С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л, Г-К и т.д. Необходимо 

обращать внимание на темп перекодировки ребенком графемы в фонему и наоборот, 

стойкость и нестойкость ошибок. 

Данная проба уже позволяет логопеду определить, насколько 

автоматизирована связь между графемой и соответствующей фонемой, четко ли 

ребенок воспринимает на слух звуки речи, есть ли у него фонематические или 

оптические затруднения, мнестические проблемы. Это определяется по характеру 

ошибок, допускаемых ребенком: замены букв по фонематическому, оптическому 

сходству, иные варианты замен, длительность выполнения проб или невозможность 

их выполнения. 

Далее детям следует предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, должен 

прочитать слоги, включающие соответствующие оппозиционные фонемы. Кроме 

прямых слогов, предъявляются и обратные, а также слоги со стечением согласных. 

Логопед обращает внимание на возможность слияния звуков в слоговой комплекс, 

особенно в прямых слогах, а также на наличие у ребенка умения дифференцировать 

звуки. Данная проба дает возможность логопеду определить 

сформированностьзвуко-буквенного синтеза и фонематических обобщений. 

Следующая проба в оценке навыка чтения — это чтение слов. Вначале детям 

следует предлагать для чтения самые простые слова, а затем — более сложные по 

слоговому и морфологическому составу. 

На этом этапе можно использовать однокоренные слова, различающиеся 

морфологическими элементами, которые выполняют смыслоразличительную 

функцию (рука — руки, вошел — вышел). В процессе выполнения этих заданий 

следует предложить ребенку подобрать картинку к прочитанному слову, показать 

соответствующий предмет, нарисовать его, объяснить значение или 

продемонстрировать действие. Данная проба дает возможность логопеду оценить 
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техническую и смысловую стороны чтения; читает ли он «механически» или 

осознанно. Ошибки, отмеченные при выполнении пробы, могут указывать на 

несформированность у ребенка звуко-слогового синтеза, морфологических 

обобщений, навыка слогослияния, навыка целостного восприятия читаемого, 

недостаточный объем зрительного восприятия, на отсутствие умения соотносить 

прочитанное слово со значением. 

Для определения сформированности первоначальных элементов 

выразительности чтения (умения использовать верную интонацию в соответствии с 

конечными знаками препинания) детям можно предложить прочитать 

повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения различной 

линейной протяженности. 

На этом же этапе возможно определить наличие у ребенка лексико-

грамматического прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С 

этой целью используются элементарные пробы, включающие «незаконченные 

предложения». 

Оцениваются следующие показатели: 
• особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного 

чтения, отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое 

с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами 

слов); 

• правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как 

показатель несформированности фонематических, морфологических и 

синтаксических обобщений); 

• выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое 

ударения, громкость и внятность); 

• понимание смысла прочитанного. 

Методика обследования неречевых функций 
Краткая аннотация: на основной ступени обучения чтение и письмо носят 

автоматизированный характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью 

сложного комплекса механизмов, относящихся к речевой и неречевой сферам. 

Нарушения чтения и письма могут иметь в своей основе дефицитарность устной 

речи, а также недостаточность неречевых функций, в первую очередь зрительных и 

моторных. 

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе 

полноценного осуществления чтения и письма. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 
Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической 

обследование при необходимости выявления причин и механизмов нарушений 

письма и чтения. Оценка уровня сформированности неречевых функций 

производится по результатам выполнения специально разработанных заданий. 

Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных 

изображений и буквенных стимулов в стандартных и усложнённых условиях (целых, 

фрагментированных, зашумленных, наложенных), определение и анализ 

метрических, топических характеристик плоскостных фигур и/или изображений; 

перевод стимулов из трехмерного в двухмерное пространство; перевод понятий из 
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временного плана в пространственный (их представление в виде отрезков, точек, 

пунктира, целого-части); задания на координацию движений (общая, мелкая 

моторика); графические задания (обводка, штриховка, копирование предметных 

изображений, буквенных и цифровых стимулов и их элементов) и др. 

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся 

данного возраста и структурируется по принципу от сложного к простому. 

Оцениваются следующие показатели: 

- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и 

буквенный гнозис); 

- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и 

анализ объёмных и плоскостных фигур и /или изображений; стратегия отслеживания 

зрительный стимулов); 

- сформированность пространственно-временных

 представлений 

(координация «время-пространство»); 

- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая 

координация движений; пространственная, темпоральная и ритмическая 

организации общих и тонких движений кистей и пальцев рук); 

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической 

деятельности и стратегий копирования). 

Обследование устной речи 

Методика обследования уровня сформированности текстовой 

компетенции 
Краткая аннотация. В младшем подростковом возрасте активно 

формируются предпосылки текстовой компетенции и в аспекте понимания текстов, 

и в аспекте их продуцирования. Навыки текстовой компетенции относятся к 

метапредметной области освоения и обеспечивают успешность обучения и 

социализации подростков. Исследование уровня сформированности навыка 

понимания аудированного текста проводится в том случае, если у ребенка 

несформирована техника чтения, либо она значительно затруднена в силу различных 

причин (грубые нарушения моторных функций артикуляционного аппарата, тяжелая 

степень выраженности заикания и проч.). 

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой 

компетенции. 

Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования,сюжетные 

картинки для составления описательного рассказа, сюжетные картинки для 

составления повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для 

составления повествовательного рассказа. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к 

простому, ученику предлагаютсяследующие виды заданий (если ребенок 

справляется с наиболее сложным заданием, относительно простые задания в ходе 

обследования не используются): 

• Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти) 
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• Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке 

• Составление повествовательного рассказа по впечатлению 

• Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке 

• Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера 

и являлось, например, составной частью беседы. В ходе беседы с ребенком 

выясняются его ведущие неформальные интересы, особенности социальной среды, 

в которой он воспитывается. С учетом полученных данных ребенку предлагается 

составить рассказ-описание по памяти. Это может быть описание домашнего 

животного, сестры, загородного дома, любимой марки машины и проч. Главное, 

чтобы этот рассказ имел коммуникативную направленность, не был формальным 

«чтобы отвязалась». В этом случае мы услышим развернутое повествование, 

ребенок будет использовать разнообразные языковые средства, рассказывать 

эмоционально, в свойственной ему манере. Можно предложить тему, при раскрытии 

которой потребуются элементы рассуждения: «Кем ты хочешь стать и почему?», 

«Что тебе нравится в школе и что не нравится, и почему?» и др. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям 

(стимуляция активности, наводящие вопросы, организующая помощь). 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка полезно 

обследовать понимание им связной речи на примере рассказов описательного и 

повествовательного характера. 

Виды работы: 

• Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

• Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы 

• Сокращение (компрессия) текста 

• Соотнесения текста и картинки или объекта. 

Для исследования понимания текста следует использовать разнообразные 

речевые показатели. Например, в качестве показателя правильного понимания 

прочитанного могут служить следующие ответы и действия учащихся: 

• нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по 

прочитанному, ответы на вопросы к подтексту; 

• составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям; 

• составление плана пересказа текста; 

• свободное воспроизведение содержания текста; 

• объяснение значений новых слов; 

• правильное интонирование отдельных предложений. 

Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим 

недоразвитием речи, могут быть предложены различные задания, связанные с 

реконструкцией текста. Наиболее простым заданием этого типа может быть 

задание на восстановление хронологической последовательности текста. Исходный 

текст (по сложности не превышающий программных требований) разделяется на 

относительно законченные в смысловом отношении отрезки. Напечатанные на 

отдельных карточках и перетасованные в случайном порядке, эти отрывки 

предъявляются учащимся. Им предлагается внимательно прочитать их и 

расположить так, чтобы восстановить исходный текст. Для этого вида задания 

используют несложные описательные тексты. 
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• Другим видом задания, близким к описанному, является работа с 

деформированным текстом. От учащихся требуется восстановить логическую 

последовательность в изложении содержания. Предъявляется текст и следующая 

инструкция: 

— Рассказ, который вы сейчас прочтете, составлен неверно. Предложения, из 

которых состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и 

напишите его правильно. 

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается 

устный план, который помогает им группировать предложения вокруг 

соответствующего пункта плана. 

У многих детей с недоразвитием речи составленный рассказ не соответствует 

плану. Следует отметить и те случаи, когда дети не только неправильно группируют 

предложения вокруг определенных смысловых вех, но и возвращаются к уже 

выполненным смысловым разделам плана. Выявляемые у учащихся трудности 

восстановления логических связей указывают на фрагментарность в усвоении 

содержания текста и затрудняют его понимание. 

Для подтверждения того, что трудности понимания текста связаны не с 

усвоением его структуры, а именно с лексико-грамматическим недоразвитием детей, 

полезно использовать приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем 

программным требованиям, каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено 

чертой определенной длины. Таким образом пропускаются и глаголы, и 

существительные, и предлоги и т.п., т.е. слова, относящиеся к различным 

грамматическим и лексическим категориям. Учащихся просят заполнить пропуски 

словами, которые, по их мнению, были пропущены. Логопед отмечает, совпадает ли 

слово, названное учеником, с пропущенным, является ли его синонимом или совсем 

не связано с ним семантически. В каждой из этих групп ответов выделяют 

грамматически правильные и неправильные. 

Возможен и другой вариант, когда логопед исключает, по своему усмотрению, 

отдельные лексические и грамматические элементы, достаточно легко 

подсказываемые контекстом. Исключают слова таким образом, чтобы ученику 

пришлось вставлять знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить 

внимание на то, что представляет большую трудность для ребенка — вставка 

знаменательных или служебных слов. 

При анализе результатов выясняется: а) достиг ли ребенок необходимого 

понимания текста; б) какой уровень понимания, семантический или 

грамматический, страдает в большей степени. 

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. 

Если первые два вида задания требуют от ребенка ответа в развернутой 

вербальной форме и могут служить средством обследования говорения как подвида 

речевой деятельности, то третий вид задания, направленный на исследование навыка 

сокращения или компрессии текста, позволяет выявить стратегию анализа 

смысловой стороны связного текста у ребенка. В ходе выполнения этого вида 

задания можно попросить ребенка рассказать самое главное или назвать главные 

слова, словосочетания и предложения в тексте (если ребенок знаком с этими 

терминами). Если ребенок не справляется с этим, в качестве облегченного варианта 

можно попросить ребенка просто перечислить действующих лиц в тексте и 
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рассказать, что они делали. 

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: 

предлагаются две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста 

ребенка и его интеллектуальных возможностей, поэтому наборы парных картинок 

могут быть достаточно разнообразными) и рассказ, составленный с опорой на одну 

из них. Ребенку предлагается определить, какая из картинок соответствует тексту. 

Таким образом, выявляется не столько умение находить в тексте логические и 

временные связи, сколько умение понимать текст в целом в его прямом значении. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать детям младшего 

подросткового возраста тексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом. 

Использование заданий, не требующих вербальной интерпретации первичного 

текста, позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например, с 

афазией. 

Оцениваются следующие показатели: 
• сформированность текста как лингвистической структуры; 

• грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

• словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

• соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом 

особенностей местного диалекта); 

• звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур 

слова); 

• темп говорения; 

• особенности голосоподачи и голосоведения; 

• паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. 

Методика обследования лексико-грамматического строя 
Краткая аннотация. Методика обследования лексико-грамматического строя 

речи используется в лексико-грамматическом оформлении текстов в устной или 

письменной форме. Методика обследования лексико-грамматической стороны речи 

описана в трудах Г.В.Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, О.Е. Грибовой и других 

исследователей. 

Цель: выявить уровень владения грамматическими средствами в 

самостоятельной речи (употребление и понимание). 

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения 

наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо 

определить уровень сформированности лексических и грамматических средств. С 

этой целью учитель-логопед проводит специальное обследование. 

Наблюдения за речью детей в процессе беседы и выполнения различного рода 

заданий позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и 

грамматических средств языка, которые ребенок использует в общении. Так, 

например, если в ходе предварительной беседы ребенок неточно употребляет 
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широко распространенные слова, заменяя одно слово другим, и к тому же 

неправильно оформляет высказывания грамматически, становится очевидной 

необходимость специального обследования. 

При анализе структуры речевого дефекта существенным является определение 

уровня владения ребенком различными грамматическими формами и структурами. 

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: 

синтаксис, словообразование и словоизменение. В процессе 

обследованияподросткам сначала предлагаются задания, направленные на изучение 

состояния грамматического строя активной речи, а при отсутствии тех или иных 

грамматических единиц в самостоятельной речи — задания на их 180понимание. В 

процессе обследования материал структурируют не только по его относительной 

сложности, но и в соответствии с грамматической моделью. Использование 

однотипного грамматического материала позволяет специалисту выявить 

обучаемость ребенка языковым явлениям, т.е. наличие у него так называемого 

«чувства языка», что служит дополнительным параметром при функциональной 

диагностике пограничных нарушений. 

Виды заданий: 

- Составление предложений различных типов; 

- Использование различных видов связи в словосочетаниях; 

- Образование различных форм слова (словоизменения); 

- Использование различных способов словообразования. 

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у 

младших школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц 

примерно такое же - около сотни. Естественно, что сложность предъявляемого 

материала и дидактические приемы будут зависеть от возраста школьника и степени 

речевого недоразвития. Поэтому в тяжелых случаях мы можем использовать 

предметные и сюжетные картинки, с опорой на которые школьники должны 

ответить на вопросы: Что это? Кто это? Что делает? Какой? Где? И др. 

У школьников с менее выраженной патологией речи с учетом их более 

широкого жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися 

представлениями об окружающем мире, можно использовать одну предметную 

картинку для организации ситуативного поля. С помощью вопросов логопед может 

исследовать состояние часто и редко употребительной лексики в активном 

словарном запасе ребенка. Например, демонстрируя картинку «самолет», педагог 

задает следующие вопросы: Что это? Назови части самолета? Зачем нужны 

самолеты? Какие бывают самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще 

профессии в авиации ты знаешь? и др. Естественно, что отбор ситуаций должен 

коррелировать с представлениями ребенка и его жизненным опытом. 

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия 

формирования семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. 

Поэтому при обследовании школьников в первую очередь обращается внимание на 

использование лексики в адекватном значении, на тот смысл, который вкладывает 

ребенок в то или иное слово, на способы актуализации лексики. 

При обследовании активного словарного запаса школьников предъявляют те 

задания, которые помогают раскрыть качественные особенности лексикона ребенка. 

С этой целью исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщающих 

понятий, переносного значения слова, многозначности. Детям предъявляются 
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различного рода задания по подбору пары, составлению словосочетаний и 

предложений с определенными словами, продолжение ряда слов по признаку 

включения их в одно видовое понятие, подбор антонимов и синонимов, исключение 

лишнего слова и проч. Специфичность выполнения данных заданий, а именно, 

использование слова в расширенном значении или в суженном, ситуативно 

связанном значении, актуализация слов и их смешение по звуковому сходству, как 

правило, свидетельствует о несформированности лексической системы в языковом 

сознании ребенка. 

Оцениваются следующие показатели: 
• грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

•уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 

(употребление и понимание); 

• степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых 

единиц; 

• характер грамматических ошибок; 

• словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

• соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим 

категориям; 

• характер парадигматических и синтагматических связей; 

• способы актуализации лексики. 

• звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур 

слова); 

Обследование звуковой стороны речи 
Краткая аннотация: обследование звуковой стороны речи предполагает, в 

том числе, исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематического восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный 

характер или обуславливать неуспешность освоения метапредметных навыков 

чтения и письма. В результате ребенок становится неуспевающим по всем 

предметам учебного цикла. 

Цели: 
— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявления и использования языкового 

материала (при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее 

слогах, словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве произнесе-ния; 

в спонтанной речи и проч.); 

— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и 

фонематических представлений у ребенка, их выраженность и характер; 

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны 

речи и умения пользоваться различными слоговыми структурами при 

продуцировании высказывания и при его восприятии; 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 
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Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения 

уровня сформированности устной и письменной речи. При необходимости более 

тщательного исследования используются задания, аналогичные заданиям для 

младших школьников, но на усложненном вербальном материале. 

Оцениваются следующие показатели: 
• уровень сформированности звукопроизношения; 

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха; 

• характер ошибок; 

степень выраженности недостаточности. 

Методика обследования просодической стороны речи 
Краткая аннотация. Младший подростковый возраст характеризуется 

мутационными изменениями голосовых характеристик, особенно у мальчиков, что 

в неблагоприятных обстоятельствах может служить одной из предрасполагающих 

причин дисфонии. Дисфония может иметь различную этиологию, в том числе, 

при наличии сочетания нескольких травмирующих факторов. 

Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в развитии 

просодической стороны речи. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов 
Качества голоса, степень фиксации на дефекте выявляется в ходе 

целенаправленной беседы. Правильно построенная беседа позволяет выявить 

особенности изменения голоса во время общения, голосовой нагрузки. 

Для определения времени максимальной фонации предлагается после 

предварительного вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации 

замеряется секундомером.для объективизации показателя пробу повторяют трижды, 

вычисляя среднее арифметическое. 

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном 

материале, насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'».пробу проводят дважды с 

закрытыми и открытыми носовыми проходами. 

Темп речи оценивается в процессе беседы, а также в процессе пересказа текста. 

Оценка темпа речи в процессе чтения может проводиться у ребенка при отсутствии 

дислексии, артикуляционных расстройств и проч. 

Оцениваются следующие показатели: 
• тип дыхания; 

• интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий); 

• характер голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, 

придыхательная); 

• тональность звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет); 

• тембр (чистый, хриплый, дрожащий, глухой, назализованный); 

• продолжительность максимальной фонации; 

• темп речи. 

Методика обследования заикания 
Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего 

организма, что влечет за собой изменение психологического статуса, формирования 

новых видов общения. В этом возрасте достаточно часто наблюдаются рецидивы 
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заикания, которые сопровождаются фиксацией на речи или страхом речи. Наличие 

подобного явления усугубляет тяжесть дефекта, снижает динамику коррекции и в 

значительной мере затрудняет социализацию подростка. 

Цель: выявление наличия заикания, определение его характера и степени 

тяжести. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 
Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится 

в процессе общения с ребенком и обследования других сторон речи. 

В качестве специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное 

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных 

рядов(например, счет до десяти, перечисление дней недели и проч.). 

Оцениваются следующие показатели: 

• наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация; 

• тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

• наличиестраха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется; 

• отношение к собственному дефекту. 

Методика обследования языковой и метаязыковой способностей. 
Краткая аннотация: языковое образование школьников на основной 

ступени предполагает опору на их речевой опыт и способность к теоретическому 

осмыслению и преобразованию лингвистического материала. Основные 

затруднения в развитии языковой личности подростка с нарушениями речи 

концентрируются в трудностях оперирования языковыми средствами при 

понимании и продуцировании развернутых высказываний; устойчивости дефицита 

метаязыковой деятельности; проблемах использования чтения для решения 

коммуникативных и когнитивных задач; трудностях овладения грамотным 

письмом.. 

Цель: оценка состояния основных компонентов языковой и метаязыковой 

способностей, лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных 

речеязыковых умений. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 
Оценка уровня сформированности компонентов языковой и метаязыковой 

способностей производится по результатам выполнения специально разработанных 

заданий. 

Примерами заданий такого ода могут служить: обобщение языкового 

материала (на примере фонетических, лексических, грамматических единиц), выбор 

и сравнение языковых единиц, распределение языковых единиц по группам; 

структурный и/ или семантический анализ языковых единиц с опорой на схемы, 

модели и без них; синтез языковых единиц различных уровней; толкование значений 

слов (изолированных и в контексте) и др. 

Языковой материал подбирается с учтом высокого потенциала развития 

оцениваемых способностей у детей данного возраста. 

Оцениваются следующие показатели: 

-способность к оперированию языковыми единицами (владение операциями 

обобщения, выбора, категоризации и др.); 
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- сформированность умений языкового анализа и синтеза фонемного, 

слогового, синтаксического, семантического); 

- умение семантизации языковых единиц. 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

рече-мыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую 

деятельности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной 

коммуникации и адаптации к условиям обучения в основной школе. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями 

и задачами коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего 

образования в зависимости от структуры дефекта 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 «Филология», а также формирование 

умений работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, 

естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-

развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия») не 

реже 2 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). 

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. 

 


