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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПАДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АООП ООО ТНР (вариант 5.2.) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованию сверстников с 

нормальным речевым развитием. Данный вариант программы может реализовываться как в 

специальной школе или специальном классе, так и в условиях инклюзивной образовательной 

организации. 

Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5-9 классы) либо 6 лет (5-10 

классы). 

Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, у которых имеется 

выраженная дефицитарность речевого развития, коммуникативных навыков или/и когнитивных 

функций, что требует дальнейшей организации коррекционно-развивающего обучения и реализации 

коррекционно-развивающих курсов. Кроме того, учитывая отрицательное влияние данных 

недостатков на формирование предметных компетенций, дополнительное обучение в 10 классе 

позволяет обеспечить прочное усвоение предметного содержания обучения за счет формирования 

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

дублировать содержание обучения в 9 классе. Программы по учебным предметам и коррекционно-

развивающим курсам строится с учетом особенностей проявления речевого нарушения обучающихся, 

и уровня сформированности предметных и метапредметных компетенций, и может быть как 

персонифицированной, так и рассчитанной на группу обучающихся (на класс) с выделением и 

систематизацией особо значимых тем за весь период обучения. 

Решение о пролонгации обучения принимается ПМПК на основе заклучения психолого-

педагогического консилиума школы после тщательного психолого- педагогического изучения 

обучающихся в течение всего периода обучения на уровне основной школы с согласия родителей и 

независимо от сроков обучения на уровне начального общего образования. Решение о пролонгации 

обучения принимается обычно не позднее окончания первого полугодия 9 класса. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых 

при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность полноценной 

речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может 

проявляться в виде следующих нарушений: 

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

правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

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

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

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

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

вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в 

несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная органическим поражением 

центральной нервной системы, препятствует становлению полноценной языковой личности, 

поскольку приводит к замедленному и искаженному формированию речевой деятельности 

обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной по показателям причин 

нарушений и по соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу 

особенности лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), 
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отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также отсутствие 

грубых отклонений в развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, 

влияющих на формирование языковой личности: развитие языковой способности, освоение и 

использование языковых средств, формирование метаязыковой деятельности, владение различными 

видами речевой деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов 

коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая 

смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на уровне 

письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности при 

воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде персевераций слогов или звуков, 

контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно бедным, особенно трудно дается 

обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии, названий 

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

приближается к нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие 

аграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых. 

Недостатки словообразования и словообразовательного анализа отражаются на грамотности 

обучающихся данной категории. 

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному воздействию форме 

общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить, что у 

обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их продуцирование. При восприятии текстов в 

процессе аудирования или чтения доступно, в основном, понимание фактологии и скрытого смысла 

услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение содержания текста собственными 

субъективно значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на объеме и 

качестве получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся подростков 

с данной формой речевого недоразвития отмечаются проблемы с применением формальных 

признаков текста (последовательность изложения, тематичность, связность, смысловая законченность 

и др.). Возрастает количество недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В группе 

обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы: обучающиеся, 

имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у которых нарушения 

чтения и письма обусловлены иными причинами, в частности, несформированностью оптико-

пространственных представлений, недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся со 

смешанными формами нарушения чтения и письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи 

(чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются 

фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с этим отмечается 

наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, лексические замены, трудности 

языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения, вследствие неполноценности 

лексико- грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются механизмы вербального 

прогнозирования, что отрицательно сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В 

результате несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает 

формирование предметных компетенций. 

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует полноценному 

пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, но и создает препятствия 

для продуцирования собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи (дислексией и 

дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности механизмов и операций, 

лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном развитии устной речи и интеллекте, 

также неоднородна по своему составу. С одной стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения 

письма и чтения у которых связаны с недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими 

нарушениями), а с другой - дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными 
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различными причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих 

акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных графем, 

аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д.) являются многочисленными, 

повторяющимися, стойкими и специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении 

процесса овладения чтением, а также в замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания 

прочитанного. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и письма, 

имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют процесс 

чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. В ряде случаев 

отмечается наличие элементов послогового чтения, например, при чтении слов сложной слоговой 

структуры, малознакомых слов. Понимание текста может быть фрагментарное, хотя тему и общее 

содержание текста обучающийся может установить. При тяжелой степени нарушения количество 

допускаемых ошибок препятствует пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить 

отдельные факты из текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе 

относятся обучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, что встречается 

при отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего образования. 

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены дисграфическими 

ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению предметных компетенций в 

области русского языка. В самостоятельных письменных работах количество специфических 

(дисграфических) ошибок возрастает, отмечается бедность и стереотипия используемых лексики и 

синтаксических конструкций. 

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с освоением 

звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут представлять собой набор 

стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также 

отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: планирования, 

регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на уровне речевой, так и 

учебной деятельности. 

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых нарушений 

характерно: 

– несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень 

недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-образного, 

– нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном 

подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти, 

– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного материала 

(например, математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления, 

– специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности 

отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), нарушении 

автоматизированности аналитико- синтетического процесса и процесса текущего контроля, 

избирательности речемыслительных связей, 

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается заикание.  

Заикание  -  расстройство  речи  с  преимущественным  нарушением коммуникативной ее 

функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. Подростковый период накладывает 

определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности, у некоторого числа 

обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или логофобия, которая затрудняет и 

искажает процесс эффективной коммуникации, формирует искаженный образ способов 

взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени 
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выраженности заикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные 

судороги речевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение. 

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности (на 

уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимые свойства характера, они 

имеют разное происхождение, степень выраженности и разное клиническое содержание. Личностные 

особенности заикающихся подростков располагаются в широком диапазоне от обычных и 

акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений. 

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, оперативные 

вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к изменениям 

состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее внешней реализации. 

У данного контингента обучающихся страдают также другие высшие психические функции и 

поведение в целом, что требует реализации систем восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному 

варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по обычным общеобразовательным 

программам. У этих обучающихся, как правило, наблюдаются значительные нескомпенсированные 

пробелы в речевом развитии, а также в освоении общеобразовательных предметов. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия заслуживают 

обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, представляющие собой различные 

варианты сочетания языкового недоразвития / нарушения чтения и (или) письма / темпо-ритмических 

нарушений (заикания) / нарушений голоса. 

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

образования 

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

учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; создание условий для становления и 

формирования личности обучающегося; организация деятельности педагогических работников 

образовательной организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с ТНР. Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных  убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа  жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ТНР; обеспечение доступности 

получения качественного основного общего образования; выявление и  развитие способностей

 обучающихся, в том числе  проявивших выдающиеся  способности,

 через систему клубов, секций, студий, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Цели и задачи реализации АООП ООО дополняются и расширяются в связи с необходимостью 

организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по 

преодолению недостатков устной и письменной речи: 

развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого нарушения, 

степени резистентности к коррекционно-развивающему воздействию; формирование и развитие 

письменной речи с учетом характера и структуры речевых нарушений (замедление процесса

 овладения чтением,  темпа, скорости  чтения, устойчивые

   выраженные  трудности понимания прочитанного,  самостоятельного 

текстового  анализа) при  рациональном сочетании требований к качеству 

самостоятельных устных и письменных текстов в учебном процессе; 

расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных компонентов 

коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры языковых средств и 

формирование умения их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих достаточный уровень владения русским литературным языком в разных 

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

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а 

также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; развития 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 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) учитывает следующие принципы: 

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

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

общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации АООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

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

операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения учащихся с ТНР с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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принцип учета  индивидуальных  возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся ТНР при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; принцип обеспечения

 фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов и 

Санитарно-эпидемиологических требований. 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР: 

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

нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих обучающихся; 

принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональных систем, опору на сохранные 

анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций; 

принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный психолого-

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

(учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и другие); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается путем 

отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся 

данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении 

обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной 

коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 

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

отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи учащихся, 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 обучающихся 

принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

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

умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой 

продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа 

отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать обучающемуся 

систему операций, произведя которые можно построить свой текст или проанализировать (а затем 

понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать 

последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях 

обязательно должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья 
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механизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся трудности с 

тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное 

выполнение действий способствует наработке способа действия, формированию динамического 

стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых умений и навыков для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение действий 

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

формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 

невозможностью опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

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

особенности обучающихся. 

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

получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, 

при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ТНР могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения АООП ООО. 

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. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с ТНР. При 

проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам необходимо 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

социокультурных норм и правил, жизненых компетенций, способности к социальной адаптации в 

обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных норм и правил; 

правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития межличностных 

отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в 

социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

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

реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 
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профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способность 

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

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной оценки собственных 

возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуациях; 

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

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

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

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

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

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

межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в 

группе; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 

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

изложение); 

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

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

в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и другие нормы); 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в соответствии со 

структурой речевого дефекта, в том числе: 

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

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

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

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

методами и приемами; 

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

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
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задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений). 

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

формах); 

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

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

приведением цитат из текста, известных высказываний); сообщением о собственных мыслях и 

чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, желания; сообщением собственного 

мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; оцениванием в речевых 

высказываниях событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; кратким и 

полным изложением полученной информации; 

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

учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

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

аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев 

литературных произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами зрелого 

чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 

самостоятельные письменные высказывания. 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебных предметов 

“Развитие речи”, “Иностранный язык (английский)”, “Адаптивная физическая культура” 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

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

(вариант 5.2) могут быть специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними объективными трудностями. Данные 

условия включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; 

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

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

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
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напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции 

к заданию); 

4) 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; 

5) увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от индивидуальных 

особенностей здоровья обучающегося с ТНР; 

6) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его 

нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности. 

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. 

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. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным  

материалом  в  процессе  оценивания  может  варьироваться.  Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого 

нарушения. 

Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ 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. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 

алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для устного 
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ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и соблюдение 

речевого режима, являющегося обязательным для обучения обучающихся по варианту 5.2. Это 

относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный речевой и голосовой режим 

(при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2). Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

внутренний мониторинг образовательных достижений; 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся  

Внешняя оценка включает: 

Государственная итоговая аттестация 

независимую оценку качества образования
51

; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

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

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другой 
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информации) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

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

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными   универсальными   учебными   действиями   (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Рекомендуемые формы оценки: 
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для проверки читательской грамотности - письменная работа (устный ответ) на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

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

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации, в 

другом виде; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по 

социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

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

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно  

изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты, аргументированно 

ответить на вопросы на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 

дефекта. 

Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
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способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

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

функциональность. 

Обобщенный критерий “знание и понимание” включает знание и понимание роли изучаемой 

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

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

Обобщенный критерий “применение” включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий “функциональность” включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП 

ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); требования к выставлению 

отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

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

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

образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
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которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

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

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: стартовая 

диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка 

уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП 

ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с 

ТНР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 

диагностика в начале обучения в пятом классе), а также ежегодно в начале и в конце учебного года; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

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

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

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

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

социальными педагогами, другими педагогическими работниками. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов комплексного 

изучения каждого обучающегося, а также на основе его решений разрабатываются рекомендации для 

дальнейшего обучения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с ТНР 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов с 

учетом специфики проявления речевого нарушения. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции обучения на уровне основного общего 

образования и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

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

потребностей обучающихся с ТНР; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

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

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности ее самореализации в различных важных для человека 

областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной  деятельности,  

самообразования.  Изучение  курса  русского  языка обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи является одним из ключевых компонентов системы обучения, направленной на 
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формирование их языковой личности, способной реализовать себя в различных жизненных условиях 

и социально- коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе уровневого 

развития, которое обеспечивается приобретением речевого опыта и формированием системы знаний о 

языке, расширением кругозора и коммуникативного потенциала и другими процессами. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи, необходимостью выстраиванию взаимосвязи между процессом 

освоения русского языка и развития речи обучающихся, между содержанием учебного предмета и 

коррекционных занятий. Систематическое изучение курса русского определяет возможность 

осознанного выбора языковых средств для выражения внеязыкового содержания. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и 

проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление 

уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

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

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 

структуры, роли языковых средств. 

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

задачи, направленные на реализацию специальных условий обучения русскому языку обучающихся с 

ТНР: 

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

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

литературного языка; о русском речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; совершенствование 
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речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на основе 

осознания функций языка; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитические умения в отношении 

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

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

практический характер, но и коррекционную направленность. 

Продуктивность специального обучения русскому языку обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивается следующими факторами: 

опора на динамический подход с позиций развития ребенка, позволяющий оценить 

последствия речевого нарушения, организовать целостное многофакторное воздействие на личность 

обучающегося, в первую очередь в ее языковом проявлении; 

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

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

языковой личности (речевого, когнитивного, мотивационного); 

систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его практическое 

освоение в различных видах деятельности; использование семантико-функционального, а не 

формального способа организации языкового материала, что обусловлено необходимостью движения 

не от формы к значению, а от представлений, смысла к его материально-языковому выражению; 

реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; соблюдение  

последовательности  изучения  и  введения  в  речь  языкового 

материала в соответствии с закономерностями, которые свойственны процессу становления и 

развития языковой личности; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и активизацию 

речевой деятельности; 

высокая степень индивидуализации обучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения 

русскому языку, определять структуру и содержание используемого языкового материала на всех 

уровнях образования, обеспечить преемственность логопедического воздействия на разных 

возрастных этапах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и является обязательным для изучения. 

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

соответствует ФГОС ООО, федеральной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. Учитель вправе изменять количество часов для изучения 

отдельных тем, с учетом контингента обучающихся (характер речевого дефекта, его структура, 

степень выраженности) и специальных образовательных потребностей. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 748 часов (при 5 летнем обучении): 

в 5 и 6 классах — 204 часов (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов 

(4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю); 

850 часов – при шестилетнем обучении ( добавляется 102 часа в 10 дополнительном классе). 
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С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, с со словарями и проч. 

осуществляется в рамках практического освоения языковых единиц в рамках учебного курса 

«Развитие речи», необходимо в ходе календарного планирования учесть взаимосвязь формируемых 

компетенций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о 

языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 
Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь. Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. Участие в диалоге на лингвистические 

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

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

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

Микротема текста. Ключевые слова. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного 

текста и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по 

совместно составленному сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидности 
языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 
литературы). 
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Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и 

букв. Фонетический разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение 

букв “е, ё, ю, я.” 

Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные 

буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие “орфограмма”. Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных “ъ ” и “ь”. 

Лексикология Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового 

словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и 

видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. 

Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание “ё - о” после шипящих в корне слова. Правописание 

неизменяемых на письме приставок и приставок на “-з (-с)”. 
Правописание “ы - и” после приставок. Правописание “ы - и” после “ц”. 

Морфология. 

Культура 

речи. 
Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

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

существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число, падеж имени 

существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. Правописание собственных 

имён существительных. Правописание “ь” на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях 

имён существительных. 

Правописание суффиксов “-чик щик-; -ек 

ик- (-чик-)” имён существительных. 

Правописание корней с чередованием “а // о ”: “-лаг- 

- -лож-; -раст ращ рос-; -гар гор-, -зар 
зор-; -клан клон-, -скак скоч-”. 

 Слитное и раздельное написание “не” с именами существительными. 

Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Имена 

прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Нормы словоизменения, 

произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных. Правописание кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание “не” с именами прилагательными. 
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Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием “е // и ”: “-бер- 

- -бир-, -блеет блист-, -дер дир-, -жег жиг-, 

- мер мир-, -пер пир-, -стел стил-, -тер 

тир-”. 

Использование “ь” как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. Правописание 

“-тся ” и “-ться” в глаголах, суффиксов “-ова ева-, 

-ыва ива-”. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом “-л-” в формах 

прошедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание “не” с глаголами. 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

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

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных 

и невосклицательных предложений. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

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

падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое 

и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

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

да (в значении но)”. Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. Синтаксический анализ простого и простого 

осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом “и”, союзами “а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но)”. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами “и, но, а, однако, зато, 

да”. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 
 

Общие сведения о 
языке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и 
язык межнационального общения. Понятие о литературном 
языке. 

Язык и речь Монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог- рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
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Текст Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 

тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная 

информация текста; пересказ текста. Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. Описание помещения. 
Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

Функциональные Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

разновидности 
языка. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

Лексикология. 

Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). Стилистические пласты лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. Лексический анализ 

слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление 

лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 
Лексические словари. 

Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая 

основа. 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов. Нормы правописания 

корня 

“-кас- - -кос-” с чередованием “а // о”, гласных в приставках 

“пре- ” и “при-”. 

Морфология. 

Культура 

речи. 

Орфография. 

Имя 

существительное. 

Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения имён существительных. Нормы слитного и 

дефисного написания “пол- ” и “полу-” со словами. 
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Имя 

прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

анализ имён прилагательных. Правописание “н ” и “нн” в 

именах прилагательных. Правописание суффиксов “-к- ” и “-

ск-” имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 
Словообразование имён числительных. 

 Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. Правильное 

употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой 

речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание “ь” в 

именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений 

с “не и ни”; слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений. 
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Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование “ь” как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

 
Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 
Общие сведения о 
языке. 

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

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации. 

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

Структура текста. Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, 

 сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и 

второстепенная информация текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. Смысловой 

анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: 

разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, 

интервью). Употребление языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля. Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

Морфология. 
Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
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Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). 

Употребление причастий с суффиксом “-ся”. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа “прич. + сущ.”. Ударение в 

некоторых формах причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание “н ” и “нн” в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний 

причастий. Слитное и раздельное написание “не” с 

причастиями. 
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот. Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 

раздельное написание “не” с деепричастиями. 
Правильное построение предложений с одиночными 

 деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное 

написание; слитное и раздельное написание “не” с наречиями; 

“н ” и “нн” в наречиях на “-о (-е)”; правописание суффиксов “-

а ” и “-о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за-”; 

употребление “ь” после шипящих на конце наречий; 
правописание суффиксов наречий “-о ” и “-е” после шипящих. 

Слова 

категории 

состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 
категории состояния в речи. 
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Служебные части 
речи. 

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

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги 

простые и составные. Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений 

с предлогами. Правильное использование предлогов “из - с, в 

- на”. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами “по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез”. 
Правописание производных предлогов. 

Союз Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

 однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц “не” и “ни”. Использование частиц 

“не” и “ни” в письменной речи. Различение приставки “не-” и 

частицы “не”. Слитное и раздельное написание “не” с разными 

частями речи (обобщение). Правописание частиц “бы, ли, же” с 
другими словами. Дефисное написание частиц “-то, -таки, -ка”. 
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Междометия и 

звукоподражатель

н ые слова. 

Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные 

слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 
Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 
Общие сведения 
о 
языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 
повествование; выступление с научным сообщением. Диалог. 

Текст. Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). Информационная 

переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; 
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

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

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Синтаксис. Синтаксис как раздел лингвистики. 

Культура речи. 
Пунктуация. 

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

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический 

анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 
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Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 

смысловые особенности. Употребление языковых форм 

выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ 

(простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами “да”, “нет”. Нормы 

построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставно

е 

предложение

. Главные 

члены 

предложения

. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

“большинство - меньшинство”, количественными сочетаниями. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение 

как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. Приложение как особый 

вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, 

меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные 

предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо- 

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

 предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 



34  

Простое 

осложнённое 

предложение

. 

Предложени

я с 

однородным

и членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. Нормы построения предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами “не только... но и, 

как... так и”. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, 

с помощью повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... 

либо, ни... ни, то... то”). Нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом “и”. 

Предложения 

с 

обособленны

ми членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое 

и нераспространённое обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

 
Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 
Общие сведения 
о 
языке. 

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

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, 

чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
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 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и читательский 

опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими 

словарями, 
справочной литературой. 

Текст. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в 

тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи. Информационная переработка текста. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно- 

учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно- 

выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, 
олицетворение и другие). 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Пунктуация. 

Сложное 

предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация 

сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 
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Сложносочинён

но е 

предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи 

частей сложносочинённого предложения. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами. 

 Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинён 

ное предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и 

придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 
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Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Сложные Типы сложных предложений с разными видами связи. 



предложения 

с разными 

видами 

союзной и 
бессоюзной 
связи. 

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

Прямая и 

косвенная 

речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

Повторение и 

систематизация 
изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Орфография. Пунктуация. 

 
10 класс отводится на повторение наиболее сложных для обучающихся 

вопросов курса и на обобщение и систематизацию материала по предмету по 

основным разделам: Общие сведения о языке; Язык и речь; Морфемика; 

Орфография; Словосочетание; Текст; Лексикология; Функциональные 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  

языка  как государственного языка Российской Федерации и языка 
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межнационального общения народов России, проявление интереса к 

познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного 

языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
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в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

6) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об  основных  закономерностях  развития  человека,  

природы  и  общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
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глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 

и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  

познания  в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; проводить по составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
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формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  

значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку и его мнению; признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, “мозговой штурм” и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
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самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

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

включают результаты предыдущих лет). Итоговые результаты шестого года 

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

Основное отличие предметных результатов в основном касается 

предметных результатов в разделе «Текст», в рамках которого предполагается 

уменьшение объемов предлагаемых для анализа и продуцирования текстов на 10-

20 слов, а также наличие дополнительной организующей помощи при проведении 

различного рода анализа и продуцирования текстов обучающимися по всем 

разделам учебного предмета «Русский язык». 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. Осознавать богатство и выразительность русского 

языка, приводить примеры с направляющей помощью педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с 

использованием смысловой опоры. 

Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану 

объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

диалоге и полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста 

и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием 

речевого клише. 
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Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта 

объёмом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 

12) пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми написаниями 

(не 

более 

5) уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст 

на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, 

его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности 

действий с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

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

типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально- смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с использованием 

опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 

сочинения- миниатюры объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не 

менее 60 слов по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
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употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на заданный 

алгоритм и (или) с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную 

тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Характеризовать звуки с использованием 

визуальной опоры; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием “орфограмма” и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительных “ъ и ь”). 

. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. Проводить лексический анализ слов (в рамках 

изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать  морфемы  в  слове  (корень,  приставку,  суффикс,  

окончание), 

выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на “-з (-с)”; “ы - и” 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

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

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); “ё - о” 

после шипящих в корне слова; “ы - и” после “ц”. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 
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слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить  морфологический  разбор  по  алгоритму  имён  

существительных, 

частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой 

практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять 

его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по 

смысловой опоре. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные после совместного 

анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Соблюдать  нормы  словоизменения,  произношения  имён  

существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых 

имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; суффиксов 

“-чик щик-, -ек ик- (-чик-)”; корней с чередованием “а // о ”: “-лаг лож; -раст ращ 

рос-; -гар гор-, -зар зор-; -клан клон-, -скак скоч-”; 

употребления и неупотребления “ь” на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание “не ” с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять 

его роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 
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Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный 

морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием “е // и”; 

“ь” в глаголах во 2-м лице единственного числа; “-тся ” и “-ться” в глаголах; 

суффиксов “- ова ева-, -ыва ива-”; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом “-л-” в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания “не” с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания 

по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

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

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; с 

обращением при необходимости с визуальной поддержкой; в предложениях с 

прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. Характеризовать (самостоятельно, с помощью 

учителя и (или) других участников образовательного процесса) функции 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в 

рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка 
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межнационального общения. 

Иметь представление о русском 

литературном языке. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и доступной для понимания научно-популярной литературы 

(монолог- описание, монолог-повествование, монолог - рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый 

план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 

не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 

100 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста после предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на план (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для 

сжатого изложения не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90-100 

слов; словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не 

более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки 

зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Характеризовать тексты с 

использованием алгоритма последовательности действий различных 

функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания 

как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видовременную соотнесённость 

глагольных форм текста с направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально- 

смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 
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практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью 

педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на план (повествование, описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе сочинения- миниатюры объёмом 4 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма 

последовательности действий официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

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

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 

понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после 

предварительного анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы 
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в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня “-кас кос-” с чередованием “а // о”, гласных в 

приставках “пре- ” и “при-” по визуальной опоре. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания “пол- и полу-” со 

словами по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания “н ” и “нн” в именах прилагательных, суффиксов 

“-к- ” и “-ск-” имён прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму 

учебных действий. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре 

разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание “ь” в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных с 

направляющей помощью педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

соблюдать нормы правописания местоимений с “не ” и “ни ”, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах “-ова(ть), -ева(ть) и - 

ыва(ть), -ива(ть)” по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов 
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в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания “ь” в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ по алгоритму имён прилагательных, 

имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разбор 

предложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных 

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

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

выступать с научным сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

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

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста по предварительному совместному анализу; 

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

и выборочно передавать в устной и письменной форме по плану, перечню 

вопросов содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 170 слов; для 

сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 

слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм 
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и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ 

текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных 

функционально- смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский 

опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после 

предварительного анализа:  составлять  план  прочитанного  текста  (простой,  

сложный;  назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности 

публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического 

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

(инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского 

языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном 

тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. Морфология. Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, 

наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический разбор: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать 

с опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять 

причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли 

зависимого слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. 

Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом “-ся”. Правильно устанавливать согласование 

в словосочетаниях типа “прич. + сущ.”. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных 

окончаний и суффиксов причастий; “н ” и “нн” в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом “-вш-” 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом “-нн-” 

страдательных причастий прошедшего времени; написания “не” с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 
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Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Проводить по алгоритму учебных действий

 морфологический разбор 

деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить 

ударение в деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в 

суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с 

деепричастиями. Правильно по смысловой опоре строить

 предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки 

препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие. 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее 

грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ 

наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и 

дефисного написания наречий; написания “н ” и “нн ” в наречиях на “-о ” и “-е”; 

написания суффиксов “-а ” и “-о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за-”; 

употребления “ь” на конце наречий после шипящих; написания суффиксов 

наречий “-о ” и “-е” после шипящих; написания “е ” и “и” в приставках “не- ” и 

“ни-” наречий; слитного и раздельного написания “не” с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей 

речи. Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы 

правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов “из - с”, “в - на” в составе словосочетаний; правила 

правописания по смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 
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Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в 

тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, 

постановки с опорой на схему знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки с опорой на схему знаков препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

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

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания 

частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления 

предложений с междометиями. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских 

языков. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 

слова объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, 

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

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

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

использованием презентации, плана. 

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

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым,

 ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных
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 научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 270 

слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не 

менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием 

речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-120 

слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого 

этикета. 

Текст. 

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать по 

визуальной опоре способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных 

функционально- смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 

знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально- 

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 

и более предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
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связи предложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения 

словосочетаний. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно- ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

с опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями. 

Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо- личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с 

направляющей помощью педагога грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на 

алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами “да”, “нет”. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки 

однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 
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различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами “не только... но и, как... так и”. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... 

либо, ни... ни, то... то”); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной 

поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

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

выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. Распознавать при необходимости с 

визуальной поддержкой сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

К концу обучения в 9 (10) классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

(самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников образовательного 

процесса) рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические 

высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 
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впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120- 130 

слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и 

не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, 

рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания). Прогнозировать содержание текста по 

заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе 

текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный 

и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль); сочинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную 

и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 
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типов речи после предварительного анализа (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и 

выборочного изложения не менее 280 слов). 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного 

текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с 

использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные 

предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре 

сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений 

в речи. Понимать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
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предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм 

сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы 

и союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, 

типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 
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предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы

 включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по 

предмету “Русский язык”, в том числе всероссийские проверочные работы и 

другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся 

с ТНР и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного 

предмета  “Русский  язык”  принимается  решение  о  сохранении,  

корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом 

консилиуме (учебно- методическом совете и (или) другом объединении) 

образовательной организации с целью выявления причин и согласования плана 

совместных действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с 

родителями обучающегося с ТНР. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности 

работа с вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор 

конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения. 

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом 

его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным 

возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала 

коррекционного воздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на 

формирование его языковой личности, в частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности 

(определения понятий, формулировка правил и др.) адаптируется в плане его 

языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и 

может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или 

устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости 

вербальный материал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) 

обеспечивается графическим или предметным сопровождением (схемы, модели и 

др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

форме иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, 

восстановление, сочинение, рассуждение на тему или по заданию и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, 

схему и / или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по 

заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение 

времени для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 
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доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых  норм,  связанных  с  недостатками  произносительной  

стороны  речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа 

(акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются 

как 1 орфографическая. 

 

2.1.2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю-

логопеду (педагогу) в создании рабочей программы по данному учебному предмету, 

ориентированной на реализацию специальных условий обучения с учетом состава обучающихся с 

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

Федеральная рабочая программа позволяет определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Развитие речи» по годам обучения, 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей данного класса. 

Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с необходимостью восполнения 

пробелов в речеязыковом и коммуникативном развитии обучающихся с ТНР.  

Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую направленность, не предполагает 

изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано на развитие речеязыковоых 

средств как одного из базовых компонентов, обеспечивающих усвоение предметных компетенций,  

коммуникативных навыков, как фундамента успешной социализации обучающегося, 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

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

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности,. 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над словом, Работа над 

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

культура речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация работы по 

расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне начального общего  

образования, когда основное внимание уделялось количественным параметрам, на уровне 

основного общего образования расширение словарного запаса происходит, прежде всего, за счет 

лексической системности, освоения сложных морфологических категорий, присущих 

литературному письменному языку, развития образности на базе освоения коннотативного 

значения лексических единиц, использования их в рамках образных выражений. Данный раздел 

тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса «Русского языка», поскольку предполагает 

опережающее практическое знакомство с языковым материалом, который позже будет изучаться 

теоретически. С другой – с курсом литературы, выступающий в качестве базового для освоения 

лексических средств выразительности, обеспечивающих понимание текстов различных жанров и 

их продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 

– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Русский язык 

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

включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для литературного 

чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий характер, для того 

чтобы сформировать у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о 

семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету «Русский 

язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, которые будут изучаться с 

теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат 

опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, изменять их, кроме того обучающиеся 
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тренируются использовать данные части речи в ходе практических упражнений, учатся их 

понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.  

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. 

Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательной структуре слова. 

Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 

коммуникативных интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексической 

системы, образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматические отношения. 

Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, 

антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также необходимость 

отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в связанных 

словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными и маловалентными 

связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных контактов, 

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

сообществах, при использовании IT технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в печатном виде, так и в 

онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; определять значения слова 

по контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа). В связи с этим широко 

используются разные виды лексических словарей. Использование словарей позволяет 

формировать внимательное отношение к языковому материалу, навыки языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования сохраняются 

трудности распознавания однозначных и многозначных слов, различения прямого и переносного 

значения слова, владения синонимией, антонимией, омонимией; дифференциацией 

многозначности и омонимией; они затрудняются характеризовать тематические группы слов: 

родовые и видовые понятия, - работа над этими видами парадигматических отношений 

продолжается на протяжении всего обучения на уровне основного образования.. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы. 

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

необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение работы, 

проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и совершенствованию 

навыков установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения 

различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере обучения 

усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко используются наглядные 

опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного материала предполагает реализацию 

прагматического аспекта обучения языку. Это означает необходимость изучения синтаксических 

моделей в структуре текста. Важно добиться от обучающихся умения видеть данные конструкции 

в тексте, понимать их семантику, а также использовать их в собственной устной и письменной 

речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и конструирования, 

способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и синтеза. В работе над 

предложением уделяется большое внимание семантическим связям между словами в предложении 

с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с использованием вопросов, схем, 

верификации предложений, подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо 

зарекомендовавших в работе с обучающимися с ТНР методов является метод символизации 

(опоры на материализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственные 

действия обучающихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных конструкциях; выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Данное направление работы 
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является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при усложнении структуры 

предложения и освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, лингвистический 

эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по развитию 

навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой компетенции. В 

продолжение работы на уровне начального общего образования предлагается уточнить признаки 

текста, понятие «тема текста», «сюжет текста». Обучающиеся знакомятся с жанровым 

разнообразием текстов, учатся определять их дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических 

навыков общения в условиях реального или удаленного взаимодействия (с использование 

социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо формировать 

у обучающихся с ТНР социально приемлемое поведение в условиях дискурса, умение учитывать 

традиции общения, а также реагировать на его составляющие, например, на личность и манеру 

общения оппонента по общению. Содержание данного раздела предполагает формирование 

метапредметных навыков и обеспечивает успешную социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка аудирования как 

метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными 

видами аудирования: выборочным, детальным – как научно-учебных, так и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение аудирования обеспечивает не 

только усвоение программного материала, но является необходимым условием успешной 

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

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

позволяет создавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

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

формировать у обучающихся с ТНР умение прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и 

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

реальности, но и в виртуальном пространстве. В программе предусматривается необходимость 

обсуждения с обучающимися правил общения в этих условиях, формирования способов и 

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

приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена работа 

по формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми.  

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе развития 

словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. Таким образом 

изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны включаться в самостоятельные 

связные высказывания диалогического и монологического характера и широко использоваться в 

целях обучения и реальной коммуникации.  

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Русский язык и 

литература» и ставит своей целью практическую подготовку к освоению предметных результатов 

в данной области, а также развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

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

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 
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3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

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

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

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

ходе его восприятия и продуцирования. 

6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов (научности, 

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

научности и доступности, преемственности и перспективности между различными разделами 

курса, коммуникативный, онтогенетический, деятельностный, взаимосвязи речи с другими 

сторонами психической деятельности.  

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и 

использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочетание, предложение, 

текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолированно, но обязательно 

включается в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства общения и 

орудия познавательной деятельности. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. 

В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи 

обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению. Реализация 

данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения 

различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития 

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

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

речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности 

обучающихся. 

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

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 

необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу 

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

редактировать. На занятиях по развитию речи обучающиеся осваивают базовые понятия 

лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов, и стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического объекта в виде 

наглядной схемы или другой наглядной модели, в которой ярко представлены свойства 

изучаемого объекта. Данный метод позволяет избежать избыточной вербализации при знакомстве 

с объектом, наглядно представить его существенные и дифференциальные признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных языковых 

единиц на основе более мелких, например, составление предложений из данных слов, составление 

текста из предложений и проч. Конструирование осуществляется на основе различных моделей, 

схем, другого наглядного материала. Часто в процессе конструирования используются алгоритмы 

действий, позволяющие структурировать деятельность обучающихся. 

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

скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

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

образовательным потребностям необходимо отнести: 
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– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также 

индивидуальных (групповых) логопедических занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и коррекции этих нарушений; 

– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и 

структурой нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие 

речи», а также по предметной области «Русский язык и литература» с целью определения 

динамики формирования личностных, метапредметных и предметных результатов с целью 

оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 

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

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные 

стратегии и тактики. 

Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает практическое 

владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского языка будут 

изучаться в области «Русский язык и литература». Пропедевтическая направленность курса 

реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и письменной речи за счет 

коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой 

развития речи в рамках предметной области «Русский язык и литература» и использование 

специфических методов и приемов позволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи 

достигнуть предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих 

требованиям уровня основного общего образования. Кроме того, в рамках данного курса на основе 

тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии обучающихся с 

ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по 2 часа в неделю; в 7 - 9, 9 

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

летнем обучении и 272 часа при 6 летнем обучении. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

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

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

В 5 классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

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

речи». 

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

выделить специальные уроки для работы над одним из направлений. 

Работа над словом. Задачами данного направления являются: 

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

счет морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей речи, 

которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 

синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических 

единиц, умения адекватного использования лексики в структуре текста. 

На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовывать причастия и 
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деепричастия в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи.  

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

лексических словарей, как в печатном варианте, так и on-line. Словари могут использоваться с 

различными целями, например, использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, на основе 

словообразовательного или морфемного анализа. На данном этапе обучения работа со словарями 

проводится коллективно, под руководством учителя. Обучающимся необходимо 

продемонстрировать значимость работы со словарями для учебной деятельности и повседневного 

общения. Поэтому проводится работа по поиску незнакомых слов в текстах, а также отбор лексики 

в процессе работы над изложениями и сочинениями с целью наиболее точного выражения 

замысла. 

Программой предусматривается продолжение работы над умением распознавать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия. Таким образом продолжается развитие и 

совершенствование индивидуального лексикона обучающихся. Эффективность данного 

направления работы обеспечивается за счет включения изучаемой лексики в структуру речевой 

деятельности обучающихся. 

Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконе обучающихся в пятом 

классе продолжается работа по формированию словообразовательного анализа и синтеза, в том 

числе, за счет использования оценочных средств словообразования, что обеспечивает 

выразительность и эмоциональную окрашенность речи обучающихся.  

Лексика: 

Лексическое значение слова. 

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

синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

Части речи 

Дотеоретические представления о причастии и деепричастии. 

 

 Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой на 

уровне начального общего образования работы по формированию умения устанавливать связи 

между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с 

учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

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

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного 

предложений с учетом программного материала по разделу «Русский язык и литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях. 

В ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать единицы синтаксиса 

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

главного слова. Прежде чем обучающиеся на уроках русского языка познакомятся со средствами 

связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким образом 

осуществляется эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно требует от 

зависимого слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм 

обучения. 

Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают обучающиеся на 

уровне основного общего образования, для анализа, составления и преобразований предлагаются 

следующие виды предложений: простые неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой 

речью. Обучающиеся на практическом материале учатся различать распространенные и 

нераспространенные предложения, простые и сложные, дифференцировать сложные предложения 

и предложения с однородными членами предложения, находить предложения с обращением, с 
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прямой речью. 

Словосочетание  

Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация, составление по 

аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения, предложения с однородными членами.  

Предложения, осложненные обращением.  

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью. 

 

Работа над текстом. 

 В рамках данного направления предполагается организация работы по развитию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работы на уровне 

начального общего образования предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема текста». 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Задачами данного направления являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и 

различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и 

письменной форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной 

форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по жанру и 

протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

диалог (бытовой, учебный). В V классе предусматривается продуцирование текстов 

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

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

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

мысль). Классные сочинения (объемом 0,5–1,0 страницы) формируются и формулируются после 

предварительного обсуждения. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, различные 

виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, опорных слов, 

денотатный и проч.).  

Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средства связи предложений 

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

повтор слова).На практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 

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

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

восприятия; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части. 

С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в 

практике его создания и восприятия, и редактирования. 

На основе составления планов и выделения смысловых частей обучающиеся учатся использовать 

абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или прочитанных текстов 

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

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

содержанию текста и отвечать на них позволяет осваивать подробный и сжатый пересказ (в устной 
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и\или в письменной форме). В качестве основы служат первичные тексты (для пересказа объем 

текста не менее 100 слов) для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; 

для сжатого изложения – не менее 110 слов). При этом предусматривается предварительный 

коллективный разбор текста под руководством учителя. 

Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на 

данном этапе обучения ограничивается умением составлять простой план прочитанного текста с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений 

прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа с деформированным текстом 

(после предварительного анализа), осуществление корректировки восстановленного текста с 

опорой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

  

Виды монологической речи.  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  
Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова);  

План текста 

Разные виды планов (вопросный, в виде повествовательных предложений, с использование 

опорных картинок, денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  
Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое письменное изложение текста после предварительного анализа.  

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

абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Сочинения  

Повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на сюжетную картину.  

 

 Виды речевой деятельности и культура речи  
Задачи:  

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать 

их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в 

различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышенной 

эмоциональностью, осознанием собственного «Я», повышением социальной активности. Поэтому 

важно учить их не только приемам реальной социально принятой коммуникации, но и решению 

конфликтных ситуаций.  

Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень их речевого развития 

уже позволяет им общаться со сверстниками в виртуальном пространстве. Однако недостаточный 

уровень владения приемами социального общения делает их уязвимыми для отрицательных 

реакций на их продукцию. Отсюда появляется необходимость изучения и практического освоения 

основных правил общения в данных условиях, а также в мессенджерах. 

Тематика и виды деятельности:  

Язык и речь  

Устная и письменная речь. Понятие о монологической речи и диалоге. Язык как национальное 

достояние.  
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Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Зачем люди общаются в социальных сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Как начать разговор, продолжить, как закончить общение.  

Решение спорных ситуаций.  

 

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

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

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

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

речи». 

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

выделить специальные уроки для работы над одним из разделов. 

Работа над словом. Наряду с теми задачами, которые решались в 5 классе, также ставится задача 

формирования и развития образного словаря, за счет практического использования метафор, 

эпитетов, олицетворений, фразеологизмов. 

Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются числительные и местоимения, на 

уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать данные части речи, 

понимать их обобщенное значение, склонять их, кроме того обучающиеся тренируются 

использовать их в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи.  

В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 классе на данном этапе 

обучения начинается работа по практическому усвоению особенностей образования причастий, а 

также их использования в литературной речи. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. 

Обучающиеся продолжают учиться различать и использовать основные способы толкования 

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

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

определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного 

анализа). В шестом классе повышается доля самостоятельности при работе со словарями. Однако 

в этом классе еще сохраняется помощь учителя в виде подсказок, наводящих вопросов, 

стимулирующей помощи. 

Продолжается работа по совершенствованию навыка распознавания однозначных и многозначных 

слов, различению прямого и переносного значения слова, распознаванию синонимов, антонимов, 

омонимом; различению многозначных слов и омонимов; умения характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия. Основой является программная лексика из различных 

разделов программы. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова,  

Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения.  

Требования к словарной статье. 

Словообразование  

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Части речи 

Имена числительные 
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Местоимения 

Причастие 

 

Работа над словосочетанием и предложением  
Предполагается продолжение проводимой работы по формированию умения устанавливать связи 

между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с 

учетом усложняющегося программного материала по предмету «Русский язык». 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в словосочетании.  

.  

Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных предложений.  

 

По направлению Работа над текстом продолжается работа над теми, задачами, которые были 

поставлены в 5 классе, но особое внимание уделяется работе с текстами научно-популярного 

жанра, а также деловому стилю текстов. 

Большое внимание необходимо продолжать уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

В 6 классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и 

более предложений или объемом не менее 2-4 предложений сложной структуры, если этот объем 

позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 

страницы) формируются и формулируются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре научного сообщения, 

оформления деловых бумаг. 

Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, 

различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, 

опорных слов, денотатный и проч.), а также тренировка по обнаружению и использованию средств 

связности, распознаванию основных признаков текста на практическом материале. 

В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения объем исходного текста 

не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов. При этом предусматривается 

предварительный коллективный разбор текста под руководством учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений 

прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Продолжается использование заданий по восстановлению деформированных текстов (после 

предварительного анализа), по корректировке восстановленного текста с опорой на образец в 

устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

Виды монологической речи  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное сообщение. 

Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. Главная и второстепенная информация в 

прослушанном или прочитанном тексте.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова, притяжательные и указательные местоимения, 
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видовременная соотнесенность глагольных форм. 

.План текста  

Разные виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Преобразование текста. 

Пересказ / изложение текста  
Подробное и сжатое устное и письменное изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли 

каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

Сочинения (устные и письменные)  

Устные или письменные тексты различных функционально-смысловых типов и стилей речи 

(описание, рассуждение, повествование на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, помещения, природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-делового стиля: заявление, расписка, служебная записка. 

 

 Виды речевой деятельности и культура речи наряду с решением задач, поставленных в 5 

классе, на данном этапе обучения необходимо формировать у обучающихся наиболее 

распространенных коммуникативных сценариев: знакомство, просьба, несогласие, поздравление и 

проч. Кроме того, возникает необходимость формировать умение вести учебный диалог или 

полемику. Работа в данном направлении ведётся на основе клишированных высказываний, 

используемых в диалогах (полилогах) подобного рода, позволяющих сохранять достоинство 

оппонентам. 

Продолжается работа по формированию навыков общения в социальных сетях. 

Тематика и виды деятельности:  

Язык и речь  

Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  

Устная и письменная речь.  

Речь литературная и разговорная.  

Понятие о жанрах: описание, повествование, рассуждение.  

Понятие и литературных стилях: официально-деловой, научный.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях: приветствие, поздравление, одобрение, 

несогласие.  

Речевой этикет в мессенджерах. Правила безопасного поведения в интернете.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения в общении со 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

 

7 КЛАСС  
 

Работа над словом.: 

В 7 классе особенностью работы над словом является не только формирование и развитие 

образного словаря, за счет практического использования метафор, эпитетов, олицетворений, 

фразеологизмов, но и формирование умения характеризовать слово с точки зрения сферы его 

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

В седьмом классе на уроках развития речи обучающихся учат понимать обобщенное значение 

числительных и местоимений, наречий, причастий и деепричастий, междометий, частиц, союзов, 

слов категорий состояния и (до введения терминов), практическим путем опознавать слова с этим 

значением и изменять их. Кроме того, обучающиеся тренируются использовать данные части речи 

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

использовать в собственной речи. Данная работа должна носить опережающий характер, для того 
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чтобы сформировать у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о 

семантике изучаемой лексики, относящейся к разным частям речи, а также способа ее 

употребления. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы, а также коммуникативно значимые для 

данного возрастного этапа лексические единицы. Особое внимание уделяется правильному 

произнесению слов, относящихся к различным частям речи и используемых в различных 

функциональных стилях, с точки зрения соблюдения правильного ударения. 

Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного лексикона для реализации 

коммуникативных социальных контактов, включающее взаимодействие в различных социальных 

ситуациях, а также в интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 

Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения и использование основных 

способов семантизации, толкования лексического значения слова. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова.  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы.  

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Словообразование  

Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 
Части речи 

Наречие 

Категория состояния 

Деепричастие 

Частицы 

Междометия 

Звукоподражательные слова  

 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой работы 

по формированию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 

предмету «Русский язык». Особое внимание в седьмом классе уделяется моделированию и 

конструированию предложений различной структуры, а также практическому использованию 

предложно-падежных конструкций, в частности, с производными предлогами (в течение, 

вследствие, благодаря, ввиду и проч.) 

Словосочетание  

Виды словосочетаний по характеру главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление.  
Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Виды сложноподчиненных предложений. 

Союзы и союзные слова. 

 

 «Работа над текстом» предполагается организация работы по совершенствованию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну из 

ведущих позиций в системе развития речи. В продолжение работы в пятом и шестом классах 

предлагается расширить спектр умений анализировать формальные признаки текста, а также 

понимать содержание и смысл текстов в условиях аудирования и при чтении, продуцировать 

тексты различной стилевой и жанровой принадлежности. Особое внимание уделяется работе с 

научно-популярными и официально-деловыми текстами. Одним из новых направлений является 

работа с публицистическими текстами; их восприятие и анализ в процессе аудирования и чтения. 
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Данное направление важно не только с точки зрения развития монологической речи, но и 

формирования гражданской позиции обучающихся, поскольку в данном возрасте они получают 

паспорт. Формирование критического отношения к новостным материалам, в том числе, в 

интернете необходимо для адекватной ориентации в окружающем мире. Привитие интереса к 

подобным материалам и самостоятельной позиции по отношению к их содержанию способствует 

формированию у обучающихся активной гражданской позиции. 

Большое внимание необходимо уделять продолжению развития механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

В 7 классе предусматривается продуцирование текстов большего объема, по сравнению с 

предыдущими классами. Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формулируются и 

записываются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 7 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, 

продолжается работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых бумаг. 

При формировании умения аудирования публицистических текстов необходимо обратить 

внимание на различный уровень их переработки: детальный или выборочный. Обучающимся 

предлагаются устные или письменные публицистические тексты объемом не менее 230 слов (на 

конец года обучения). В ходе работы над текстами проводится предварительный их анализ, далее 

под руководством педагога устно и письменно формулируется тема и главная мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и ответы на них. У обучающихся формируется умение после 

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

содержание прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного 

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

менее 200 слов). 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами (достижение 

метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по составлению разнообразных 

планов текста (после предварительного анализа): простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного, на основе которых обучающиеся могут воспроизвести текст в устной или письменной 

форме. Важно учить обучающихся выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы.  

Кроме работы над пониманием текста большая работа проводится по формированию у 

обучающихся навыков продуцирования собственных монологических и диалогических 

высказываний. Продолжается работа по формированию умения по заданному алгоритму создавать 

устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

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

рассуждение, монолог-повествование, но в 7 классе увеличивается протяженность текстов - не 

менее 70 слов. Кроме того, совершенствуется умение создавать и выступать с научным (научно-

популярным) сообщением на заданную тему с использованием наглядности, в том числе в рамках 

исследовательской деятельности, а также в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 

заметка). 

 При создании самостоятельных связных высказываний важно совершенствовать умение 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно анализировать различные 

образцы текстов, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственные 

тексты. 

Виды и стили монологической речи. 

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, публицистика, официально деловой 

стиль речи.  

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства. 

Текст.  

Тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Главная и второстепенная информация в прослушанном или прочитанном тексте.  

Абзацное членение текста.  

Виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, тезисный и др.).  

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица рассказчика.  
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Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Преобразование текста. 

Виды речевой деятельности и культура речи 
В 7 классе большое внимание уделяется формированию навыка аудирования как метапредметному 

навыку. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными видами 

аудирования, которые они усвоили ранее: выборочным, детальным – как научно-учебных, 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи, так и текстов 

публицистического жанра, которые они осваивают на данном году обучения.  

Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков ведения дискуссии, 

обсуждений на различные темы, так чтобы обучающиеся могли активно участвовать в обсуждении 

учебных ситуаций, в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

жизненных наблюдений (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации). 

Необходимо учитывать, что в этом возрасте обучающиеся становятся очень чувствительными к 

реакции на их личность в социальных сетях. Поэтому необходимо продолжать обсуждать с ними 

правила общения в этих условиях, формы передачи информации, способы и характер безопасного 

общения. Продолжается работа по формированию и совершенствованию сценариев решения 

конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. Кроме того, обсуждаются проблемы 

фейковых сообщений, особенности рождения и распространения сплетни. Обучающиеся должны 

понимать особенности этих жанров, а также ответственность за их распространение. 

 

Тематика и виды деятельности: 

Виды речевой деятельности.  

Аудирование детальное и выборочное.  

Чтение ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Язык и речь 

Язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка с культурой и историей народа.  

Лексика как отражение уровня развития цивилизации.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Способы и сценарии общения в социальных сетях.  

Что такое блог. Для кого пишут блогеры? Можно ли стать блогером? Блогер – это профессия? 

Новости в интернете. Что такой фейк? Как можно распознать, что данная новость фейковая. 

Обсуждение новостей из интернета. Ответственность за распространение фейков.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», дружеский разговор.  

Что такое сплетня. Почему не любят сплетников.  

Способы решения спорных ситуаций.  

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

 

8 КЛАСС 
 

Работа над словом.  

 

Специфика содержания работы на уроках развития в 8 классе определяется программными 

требованиями курса «Русский язык». В восьмом классе на уроках русского языка предполагается 

изучение норм согласования сказуемого и подлежащего, выраженными сложносокращенными 

словами. На уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать 

сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в быту обучающихся, а также в 

различных текстах, например, Сбербанк, Госдума, медсестра, АОО, СМИ, спецодежда и проч., 

понимать их значение, правильно использовать в самостоятельной речи. Данная работа должна 

носить опережающий характер по отношению в изучаемому на уроках русского языка, для того 

чтобы сформировать у обучающихся предварительные знания о семантике изучаемой лексики, 

способах ее употребления. Наряду с этим, данное направление работы носит практико-

ориентированный характер, поскольку способствует социализации обучающихся. 

Кроме того, в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, 
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предлагаемых для литературного чтения и по другим предметам.  

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или в 

электронном. Особенно это важно при проведении самопроверки различных творческих работ, 

подготовке презентаций, групповых проектов. Важно обращать внимание обучающихся на 

необходимость отбора наиболее точной лексики для выражения собственных мыслей, а также на 

аккуратность оформления работ. 

Одной из устойчивых проблем обучающихся с ТНР в области речевого развития является 

отсутствие «чувства языка», поэтому и в восьмом классе сохраняются трудности распознавания 

многозначных слов, владения переносным значением, подбора синонимов, антонимов, омонимов. 

Работа над этими видами парадигматических отношений носит длительный характер и 

организуется на всем протяжении обучения. Основой является программная лексика из различных 

учебных курсов. 

 

Лексика, словообразование 

Способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворение данных средств выразительности. Роль данных средств в 

общении. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 

«Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение проводимой на 

работы над совершенствованием умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 

предмету «Русский язык». Особое внимание в восьмом классе уделяется моделированию и 

конструированию предложений различной структуры, в частности, с вводными конструкциями, с 

обобщающими словами, а также полные, неполные, безличные и проч. Необходимо обратить 

внимание на предложения со страдательным залогом и инверсией, которые вызывают, как 

правило, значительные трудности понимания в условиях аудирования и на чтении. Продолжается 

работа по совершенствованию навыка установления связей в словосочетаниях и предложениях. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать различные 

виды предложения, выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова 

и типу связи (согласование, управление, примыкание). Особое внимание в восьмом классе 

уделяется предложениям с однородными членами предложения, способам их связи. В ходе 

практических упражнений обучающихся знакомят с однородными и неоднородными 

определениями, обобщающими словами при однородных членах предложения. Обучающиеся 

тренируются в выделении из списка данных предложений и составлении предложений с 

однородными членами предложения, связанными двойными союзами «не только – но и», «как – 

так», «если не – то», «настолько – насколько» и проч. Наблюдение, лингвистический 

эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

 

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание). 

Понятие о средствах связи слов в словосочетании.  

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; грамматическая синонимия словосочетаний.  

Словосочетания с производными и составными предлогами..  

Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Понятие о риторическом восклицании, риторическом вопросе.  

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 
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Союзы и союзные слова.  

Однородные и неоднородные определения; обобщающие слова при однородных членах.  

Односоставные предложения, их грамматические признаке, морфологические средств выражения 

подлежащего, сказуемого.  

Полные и неполные предложения 

Приложение как особый вид определения. 

 

Работа над текстом  
Предполагается продолжение организации работы по совершенствованию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну из ведущих позиций в 

системе развития речи. Особенностями организации работы на данном уровне обучения является 

акцентирование внимания на анализе и составлении текстов различных жанров, но увеличенного, 

по сравнению с предыдущим классом, объемом примерно на 50-60 слов. Кроме того, особое 

внимание уделяется работе с текстами научно-популярного жанра, а также деловому стилю 

текстов. Обучающихся практикуют в написании деловых бумаг, которые потребуются им в жизни: 

автобиография, резюме, заявление, характеристика, служебная записка. Учитывая, что данному 

контингенту обучающихся требуется более длительное время, по сравнению с нормативно 

развивающимися обучающимися, для усвоения формы и алгоритма заполнения данных бумаг, 

работа будет продолжаться и в последующих классах. Кроме написания данных видов деловых 

бумаг полезно начать тренировку обучающихся по заполнению различных форм, бланков, анкет, в 

ходе которых требуется особая аккуратность и правильность написания. Заполнение данных форм 

может быть как в письменной форме, так и в компьютерном варианте. 

Одним из новых направлений является работа с научными текстами: их восприятие и анализ в 

процессе аудирования и чтения, а также их составление. Вводится понятие «публичный доклад» 

Обучающихся учат составлять простые научные доклады на заданные темы по определенному 

алгоритму, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации, фиксация 

информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственно публичный доклад. 

Подобная проектная деятельность может быть осуществлена как индивидуально, так и в малых 

подгруппах, что приучает обучающихся с ТНР работать в коллективе. Более того, обучающимся 

на уроках развития речи может быть предложено отрепетировать (т.е. предварительно доложить) 

свой научный доклад по другим предметам. Остальные обучающиеся могут участвовать в виде 

зрителей и критиков. Данное направление важно не только с точки зрения развития 

монологической речи, но и для формирования критического мышления, умения видеть ошибки и 

исправлять их. 

Работа с научными текстами и массивными данными предполагает продолжение работы по 

развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертывания, которые формируются в 

процессе практических упражнений. Вводятся такие понятия как «конспект», «реферат», «тезисы» 

на элементарном уровне. На данном этапе обучения от обучающихся скорее требуются навыки 

сопоставления текстов и, например, конспекта того же текста, чем собственное их использование. 

Элементарные конспекты составляются под руководством педагога с опорой на схемы, таблицы, 

соответствующие данному тексту. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках развития речи. 

Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется два больших направления: 

работа над пониманием текста и работа по созданию собственных текстовых произведений. В 

рамках данных направлений внимание сосредоточено, прежде всего, на умении обучающихся 

преобразовывать тексты из плоскости лингвистического (языкового) материала в наглядно-

образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или производить компрессию текста с разной 

степенью сжатия при сохранении ядерного смысла этого текста. Отличительной особенностью 

данной работы по сравнению с общеобразовательной школой является наличие определенных 

алгоритмов данного вида деятельности и достаточно развернутой помощи педагога. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержание прослушанных и / или 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

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

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи.  
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Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или прослушанного текста - не 

менее 140 слов. На данном этапе обучения важно приучать обучающихся прослушивать и 

понимать текст в процессе аудирования не только с голоса учителя, но и других лиц. Для этого 

могут использоваться диктофонные записи, интернет-ресурсы. Полезно упражнять в аудировании 

слегка зашумленных текстов (на фоне уличного шума, шума толпы, в метро), что требует 

определенных навыков прогнозирования содержания текста, его «восстановления». 

Кроме пересказов от обучающихся требуется после предварительного анализа создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, 

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

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

сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства, классные сочинения объемом 

2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

По заданному алгоритму обучающиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-

деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и создавать 

тексты публицистических жанров (совместно с учителем); оформлять деловые бумаги; а также 

выделять тексты научного стиля среди других текстов (реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, умений и 

навыков в практический план. Поэтому необходимо добиваться, чтобы обучающиеся могли 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых 

типов речи в практике создания собственных текстов не только на уроке развития речи, но и на 

других предметах на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять 

знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения анализировать, в том 

числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности 

отбора языковых средств, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, так и 

собственные тексты. 

В качестве первичных текстов могут выступать тексты из программ по учебным предметам 

«Русский язык» или «Литература». В этом случае на уроках развития речи проводится 

предварительная работа над содержанием текста, лексико-грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью вторичного текста, его первичным редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или содержательного плана после проверки учителем и обсуждения 

также переносится на уроки развития речи. 

 

Тематика и виды деятельности:  

Виды и стили монологической речи  

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, публицистика, официально деловой 

стиль речи.  

Изложения и сочинения 

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства объемом  

Тема и основная мысль текста, 

Абзацное членение текста.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему.  

Компрессия текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ). Изложение текста в устном 

или письменном виде.  

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи  
В восьмом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 

деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются навыки 

детального, ознакомительного и выборочного аудирования. Продолжается работа над пониманием 
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текстов разных стилей и жанров при чтении. При этом используются следующие виды чтения: 

поисковое, ознакомительное, изучающее и просмотровое. Эти виды речевой деятельности 

отрабатываются на относительно более сложном материале и по содержанию, и по объему. Кроме 

того, предлагаются новые виды научных и деловых текстов.  

Также отрабатываются умения письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, 

выборочные) и составление собственных текстовых произведений.  

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных 

условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. На данном этапе обучения 

обращается внимание на разнообразие традиционных форм коммуникации лиц различных 

национальностей. Данный материал важен для формирования толерантного отношения к лицам, 

принадлежащим к различным культурам.  

Тематика и виды деятельности 

Язык и речь  

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа.  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Почему надо уважать родной язык?  

Понятие о чистоте родного языка. 

 Заимствования: что это такое, всегда ли они необходимы.  

Молодежный сленг. Что это такое? 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмотровое.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Электронная почта. Правила общения в электронной почте.  

Пример почтового отправления (письмо, открытка, телеграмма).  

Анализ готового материала.  

Поздравительные открытки. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», дружеский 

разговор.  

Что такое конфликт? Способы разрешения конфликтов со сверстниками и взрослыми.).  

Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основе жизненных 

ситуаций. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, 

просмотровое.  

 

 

 

9 КЛАСС 
В 9 классе основное внимание направлено на работу с предложением и текстом. Остальные 

направления работы носят подчиненный характер. 

Работа над словом.  

Развитие и обогащение словарного запаса рассматривается как текущая работа, обусловленная 

необходимостью работы с текстами на предметных уроках. На данном этапе обучения словарный 

запас обогащается за счет образных выражений с коннотативным значением: метафорами, 

сравнениями, фразеологизмами. Обучающихся тренируют в распознавании различных тропов: 

метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение. 

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или в 

электронном. На данном этапе повышается роль самостоятельной работы в данном направлении. 

По-прежнему организуется работа по овладению многозначностью, переносным значением, 

синонимией, антонимией, омонимией. 

Лексика и части речи 
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Способы толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы..  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворения Роль данных средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, наречия, числительные и проч. 

 Работа над словосочетанием и предложением  
Продолжается работа над совершенствованием умения устанавливать связи между словами в 

словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом 

программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в девятом классе 

уделяется анализу и конструированию сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

различной структуры, в частности, с вводными конструкциями, с обобщающими словами, а также 

полных, неполных, безличных и проч. Особенно необходимо обратить внимание на предложения с 

союзной и бессоюзной связью. Обучающихся учат выделять данные типы предложений из текста, 

а также правильно употреблять их в самостоятельной речи. Данная работа проводится в 

практическом плане, отрабатывается правильное их интонационное членение. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Особое внимание уделяется преобразованию предложений, умению подобрать синонимы.  

Словосочетание  

Связь слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, 

примыкание),  

Виды словосочетаний по характеру главного слова,  

Средства связи слов в словосочетании.  

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетании.  

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами.  

Основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи;  

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

 

Направление «Работа над текстом» является приоритетным в девятом классе. Проводится работа 

по совершенствованию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. 

развитию текстовой компетенции. 

Особенностями организации работы на данном этапе обучения является акцентирование внимания 

на анализе и составлении текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с 

предыдущим классом, объемом.  

Наряду с формированием репродуктивных навыков продолжается развитие и совершенствование 

навыков продуктивных, а именно: навыки создания текстов с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 

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

мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); составления тезисов, конспектов, рецензий, рефератов по заданному алгоритму. 

Понятия «тезисы», «реферат», «конспект» закрепляются. Тем не менее, с учетом наличия речевых 

нарушений, сохраняющихся на данном этапе обучения, у обучающихся формируют только 

начальные умения составлять и применять элементарные формы данных видов преобразования 

текста по заданному алгоритму под руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму опознавать особенности 

жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги, а также 
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заполнять различные бланки как в «ручном» режиме, так и с использованием компьютера. 

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение использовать 

цитаты при создании текстов. Обучающимся предлагает отобрать наиболее подходящие цитаты к 

тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в 8 классе по формированию навыков публичных выступлений, в 

том числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности при подготовке 

докладов, однако, сохраняется возможность использования алгоритмов их составления, например: 

определение темы, планирование содержания, поиск информации, фиксация информации, выбор 

формы презентации и ее реализация, собственно публичный доклад. Подобная проектная 

деятельность может быть осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что 

приучает обучающихся работать в коллективе.  

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий мониторинг 

успешности. Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения 

анализировать собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, 

адекватности отбора языковых средств, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, 

так и собственные тексты. 

Текст 

Тема и основная мысль  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информации в прослушанном или прочитанном тексте.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; самостоятельный поиск 

информации.  

Преобразование текста.  

Компрессия прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ).  

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры). 

Характеристика особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), создавать тексты публицистических жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на научную тему. тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

 

 Виды речевой деятельности и культура речи 
В девятом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 

деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются навыки 

детального, ознакомительного и выборочного аудирования. Продолжается работа над пониманием 

текстов разных стилей и жанров при чтении. Эти виды речевой деятельности отрабатываются на 

относительно более сложном материале и по содержанию, и по объему. При организации работы 

по совершенствованию навыков понимания текстов особое внимание уделяется коммуникативной 

установке, от которой зависит глубина постижения информации текста, а также выразительным 

средствам, использованным в тексте, интонационному оформлению читаемого, что является 

значимым фактором постижения замысла автора и показателем понимания смысла читаемого.  

Степень понимания читаемого, главной мысли текста, его сюжета напрямую влияет на качество 

письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, выборочные) с учетом их 

возрастающего объема, что препятствует дословному пониманию и воспроизведению текстов.  

На данном этапе обучения обучающимся доступно умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств, однако, они уверенно справляются с этим заданием только при условии 

действий по определенному плану или алгоритму.  

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных 

условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Обучающиеся совершенствуют 

умения владения различными видами монолога и диалога. При этом необходимо добиваться от 

них соблюдения в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения, особенно в 

интернет-среде.  

Продолжается работа по закреплению навыков социально принятых форм и сценариев общения с 
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соблюдением норм речевого этикета. Обращается внимание на вербальные и невербальные 

средства общения, в частности на адекватное использование жестов, мимики в процессе речевого 

общения.  

Отработанные на уроках сценарии должны включаться в активную речевую практику 

обучающихся, в повседневное общения. Поэтому необходимо организовывать различные 

тренинги, в том числе, на других уроках, за стенами образовательной организации. 

Ко времени окончания 9 класса обучающиеся должны освоить коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмотровое.  

Язык и речь  

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа.  

Народные истоки русского языка.  

Роль русского языка в современном мире  

Диалекты, говоры.  

Заимствования.  

Профессиональные сленги.  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Правила безопасного поведения в сети.  

Правила знакомства в сети.  

Распространенные виды мошенничества в сети. Как общаться, чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Роль жестов, мимики и позы тела в общении.  

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

и ситуацией общения.  

Как лучше выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному.  

Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить смайлики при непосредственном общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. 

 

9 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 
 

В 9 (дополнительном) классе основное внимание направлено на восполнение пробелов в 

речеязыковом развитии обучающихся, препятствующих успешному освоению содержания 

общеобразовательных предметов. Содержание программы определяется двумя составляющими: 

перечнем требований к уровню подготовки обучающихся и реальным уровнем соответствия 

обучающихся данным требованиям. Поэтому и в содержании программы, и в тематическом 

планировании предусматривается вариативная часть, предназначенная для удовлетворения 

специальных образовательных потребностей обучающихся конкретного класса.  

Работа над словом.  

В рамках данного направления осуществляется работа со словарями. От обучающихся требуется 

свободное (относительно свободное) с учетом структуры нарушения и степени ее тяжести 

владение различными словарями. Продолжается работа над умением выделить из состава текста 

тропы, определить их характер, выяснить их значение и использовать в собственной речи. Кроме 

того, организуется работа по овладению многозначностью, переносным значением, синонимией, 

антонимией, омонимией и др. 

Лексика и части речи 

Повторение и обобщение пройденного ранее материала по данной теме. 
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 Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой работы 

по совершенствованию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях, 

установления типа связи, главного и зависимого слова, преобразованием словосочетаний. Также 

совершенствуется умение анализировать различные виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, изученные ранее, с различными видами связи, умение видеть 

эти предложения в тексте, анализировать их структуру, преобразовывать их. Одним из наиболее 

сложных материалов для анализа и пониманиях их семантики являются сложные предложения с 

соподчинением в дистантных конструкциях, содержащие вводные предложения, инверсию. Этому 

материалу необходимо уделить особое внимание с точки зрения их моделирования и 

конструирования. Данная работа проводится в практическом плане с точки зрения их анализа и 

синтеза. 

Очень важно повторить и закрепить материал, направленный на умение различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию 

предложения.  

Тематика и виды деятельности:  

Словосочетание 

Словосочетания в структуре предложения. 

Связь слов в словосочетании. Виды словосочетаний  

Грамматическая синонимия словосочетаний  

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Различные виды простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, конструкции с 

прямой и косвенной речью. 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

 

«Работа над текстом».  

Особенностью организации работы в 9 (дополнительном) классе является совершенствование 

умения анализировать и составлять тексты различных жанров. Первичные тексты предъявляются 

как в устном (аудирование), так и в письменном (чтение) вариантах.  

Автоматизируются алгоритмы написания сочинений и изложений, устных пересказов. Особое 

внимание обращается на адекватность используемых языковых средств, точность и правильность 

их употребления. В связи с этим особая роль отводится самопроверке с точки зрения соответствия 

его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также необходимо приучить 

обучающихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни в 

социуме: оформление деловых бумаг (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), а также заполнение различных бланков как в «ручном» режиме, так и с 

использованием компьютера. 

Текст 

Тема и основная мысль текста.  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информация в тексте.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; самостоятельный поиск 

информации.  

Преобразование, текста 

Подробные и краткие пересказы (изложения)  

Тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение)  

Особенности жанров официально-делового стиля речи, тексты публицистических жанров; 

научного стиля речи. 

  

Виды речевой деятельности и культура речи  
В 9 (дополнительном) классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 
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деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

 Обучающиеся тренируются в сопоставлении и сравнении речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств по 

определенному плану или алгоритму.  

Продолжается работа по совершенствованию навыков коммуникации в различных условиях: 

реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Важно при этом учитывать их возрастные 

и психологические потребности. Отрабатываются конфликтные ситуации, закрепляется умение 

договариваться, в том числе, в ходе совместной деятельности; общаться в условиях официального 

общения, а также в ситуации знакомства как в ходе реального общения, так и сетевого. При этом 

необходимо добиваться от обучающихся соблюдения в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения, особенно в интернет-среде.  

 

Язык и речь  

Роль русского языка в современном мире  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Правила безопасного поведения в сети.  

Деловое общение в сети.  

Наиболее важные государственные и региональные сетевые ресурсы.  

Поиск работы и места дальнейшей учебы в сети.  

Резюме.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Особенности делового речевого общения в официальной обстановке.  

Решение проблемных ситуаций, запросы, собеседование, подача заявки.  

Специфика делового общения по телефону: спросить, уточнить, проявить инициативу.  

Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения в общении со 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. Монолог, диалог, полилог.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по развитию речи на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося с 

ТНР будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей,  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

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

русском языке;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



50 
 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;  

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

волонтёрство);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса 

к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, 

к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

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

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

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

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

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

другого человека;  

6) трудового воспитания:  

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

общеобразовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

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

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей;  

умение рассказать о своих планах на будущее;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 



51 
 

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

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

экологические проблемы;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков, стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

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

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

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Развитие речи» на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы 

по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

под руководством педагогического работника выбирать способ решения учебной задачи при 

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

выбирая оптимальный вариант с учётом выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

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

зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

самостоятельно или под руководством педагогического работника формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

по заданному алгоритму выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

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

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога 

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

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

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

решения группой);  

под руководством педагогического работника составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
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реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

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

рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения;  

оценивать соответствие результата цели и условиям общения;  

управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг.  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

«мозговой штурм» и другие);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

5 КЛАСС 
К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по развитию речи: 

Работа со словом 

● различать и использовать основные способы толкования лексического значения 

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

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

морфемного анализа; 

● распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

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

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

● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; 

● уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка; 

● под руководством учителя в ходе практических упражнений уметь образовывать 

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

собственной речи;  
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● образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Работа над словосочетанием и предложением 

● распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в 

словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию 

предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и 

сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью. 

 

Работа над текстом 

● практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, 

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

● на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 

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

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

восприятия;  

● использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части; 

● практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы 

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

создании собственного текста (устного и письменного); 

● владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов 

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

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

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после предварительного анализа (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

● владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 

текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов; 

● создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 

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

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

● участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 2 реплик; 

● представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

● осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

● после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не 

менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

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

● владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения на основе наблюдения за собственной речью; 

● после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 
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● соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

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

прощания, просьбы, благодарности; 

● адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуациях; 

● владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей. 

 

6 КЛАСС 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы развитию речи: 

Работа над словом 

● практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании 

текстов, уметь объяснять их значение;  

● практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном 

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

олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием 

данных средств выразительности. 

● выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); 

● использование словообразовательных норм русского языка;  

● практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена 

числительные; правильно употреблять собирательные имена числительные; 

● практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать их 

роль в речи; правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

● практически овладеть причастием как формой глагола: употребление причастия 

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

кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; выделение причастного оборота в 

процессе восприятия текста, осознание разницы в употреблении в речи однокоренных слов типа 

«висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; умение правильно 

согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.;  

● распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 

● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

 

 

Работа над словосочетанием и предложением 

● уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в 

словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов в словосочетании 

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

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

по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи слов в словосочетании; 

● уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений;  

● уметь различать простые предложения и сложные предложения, дифференцировать 

сложные предложения и предложения с однородными членами; различение на практическом 

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

предложения с прямой речью в косвенную и обратно; осуществлять преобразование 

деформированных предложений, составлять предложения из отдельных слов, схемы предложений, 
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моделировать и конструировать под руководством учителя различные видов предложений после 

предварительного разбора. 

 

Работа над текстом 

 

● владеть различными видами аудирования научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ или 

прочитанного текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста 

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

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

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

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или прочитанном тексте; 

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

● находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и 

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

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

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

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

восприятия; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части. 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 

слов; 

● создавать после предварительного анализа устные монологические высказывания 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

● владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(объем не менее 4 реплик); 

● распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа речи; 

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

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

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

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;  

● создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в 

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

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

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

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

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

местность, действие;  

● создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 

(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

● редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; 

редактирование собственных текстов с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под 

руководством учителя; 

● оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и 

выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; использование толковых словарей. 
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● анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи предложений в 

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

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 
● характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

● соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского литературного 

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

на письме правил речевого этикета; 

● владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях; 

● владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 

● владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

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

изложение); 

 

 

7 КЛАСС 
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по развитию речи: 

Работа над словом 

● объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

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

● на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию слов 

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

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

● практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; 

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

использование наречий; практическая тренировка в образовании степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения; 

● практическое знакомство со словами категории состояния, их морфологические 

признаки и роль в речи; 

● практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать 

деепричастный оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах 

деепричастий; 

● практическое знакомство с производными и составными предлогами, способами их 

использования в речи; 

● практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов и 

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

употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах;  

● практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской;  

● практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять роль 

междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе; 

 

Работа над словосочетанием и предложением  

● находить предложно-падежные конструкции с производными и составными 

предлогами в тексте, составлять с ними словосочетания и предложения.  

● уметь различать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, правильно интонационно оформлять предложения; практическое употребление 

различных видов сложноподчиненных предложений в собственной речевой практике.  
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● практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение союзов и 

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

употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах. 

 

Работа над текстом 

● владеть элементарными навыками информационной переработки прослушанного 

и/ или прочитанного текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 

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

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

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

● создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); 

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

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

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

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

● владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 

● понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературного языка, применять нормы современного русского литературного языка и понимать 

их изменчивость на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; использовать 

грамматические словари и справочники в речевой практике;  

● понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со 

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

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

лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, 

публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; узнавать основные 

признаки публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), особенности 

жанров (репортаж, заметка);  

● владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не 

менее 230 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и 

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

анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 

слов по заданному алгоритму; 

● по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

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

– сообщение информации); 

● распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение);  

● создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не 

менее 4–5 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

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

сочинения, характера темы); 
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● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты в 

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

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● владеть детальным и выборочным аудированием; 

● владеть чтением ознакомительным, изучающим, просмотровым; 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной 

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

на письме правила речевого этикета; 

● уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условиях 

реальной и онлайн коммуникации. 

 

8 КЛАСС 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по развитию речи: 

Работа над словом 

● уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в 

быту обучающихся, а также в различных текстах, понимать их значение, правильно использовать 

в самостоятельной речи;  

● по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферы его 

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

использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметь объяснять их 

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

●  практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступном уровне в 

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

составлять простые тексты под руководством учителя с использованием данных средств 

выразительности.  

●  уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделять производящую 

основу на практическом материале, использовать способы словообразования (приставочный, 

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

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

● выделять и использовать различных частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. в самостоятельных высказываниях. 

 

Работа над словосочетанием и предложением 

● по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

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

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

грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в 

словосочетании, применять нормы построения словосочетаний;  

● по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том 

числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 

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

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии;  

● по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов 

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

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять 

нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с 

подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только – но и, как – так; понимать особенности употребления в речи разных типов 

сочетания однородных членов;  

● по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать 

вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с 
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вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями,; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

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

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

● по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой 

речью; 

● по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму;  

● по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических 

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

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

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; распознавать 

односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого; практически различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное 

предложение); практическое их использование в тексте; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; 

● по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и 

второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

 

Работа над текстом 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

● понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
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изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 260 слов); 

● после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

● после предварительного анализа создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты 

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

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

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

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

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

характера темы); 

● по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

● по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля 

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

тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

● использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

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

нарушения; 

● по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета; 

● осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 

 

9 КЛАСС 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по развитию речи: 

Работа над словом 

● адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и 

учебной деятельности; 

● распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение). 
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Работа над словосочетанием и предложением 

● по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений 

в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 

грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами;  

● по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 

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

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

последовательное подчинение придаточных частей; выявлять грамматическую синонимию 

сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; понимать 

основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи;  

● по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать 

смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений;  

● по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными 

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

связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному 

алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью.  

 

Работа над текстом. 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

● понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато передавать 

в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не 

менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

● извлекать информацию из различных источников, при необходимости 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект, 

реферат, рецензию); использовать при создании собственного текста разные функционально-
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смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов 

разных стилей речи в художественном произведении; использовать нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы 

построения тезисов, конспекта, реферата; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

стилям речи; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 

слов; 

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

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной 

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

сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму; 

● по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной 

речи и на письме нормы современного русского литературного языка  

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

● владеть различными видами диалога;  

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

9 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 
К концу обучения в 9 (дополнительном) классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Работа над словом 

● адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и 

учебной деятельности;  

● распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение). 

 

 

Работа над словосочетанием и предложением 
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● по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений 

в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 

грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами;  

● по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 

главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;  

● по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными 

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

связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному 

алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;  

 

Работа над текстом 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

● уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

● адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

● извлекать информацию из различных источников, при необходимости 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов по заданному алгоритму; использовать при создании 

собственного текста разные функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их 

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

использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; понимать 
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особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

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

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной 

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

сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● коммуникативно целесообразное взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

● участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

● владеть различными видами монолога и диалога; 

● соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка;  

● уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной 

речи и на письме нормы современного русского литературного языка;  

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития обучающихся, динамикой обучения. 

Примерная рабочая программа предоставляет педагогу свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). 

 

5 КЛАСС (68 часов) 
Общее количество часов в год – 68 ч. 

В неделю - 2 ч., не менее 34 недель 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 ч) 

1 1 Язык и речь Устная и письменная речь. Понятие о 

монологической речи и диалоге. Язык 

как национальное достояние. 

Беседа.  

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Зачем люди общаются в социальных 

сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним 

бороться.  

 

Практическая работа в сетях, 

моделирование ситуации. Тренинг 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Как начать разговор, продолжить, как 

закончить общение. Решение спорных 

ситуаций. 

Тренинг. 

Работа над текстом (44 ч) 

4 2 Виды монологической речи. Основные признаки видов 

монологической речи- монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

на основе коллективного обсуждения. 
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5 4 Основные признаки текста Тема и микротема текста; главная мысль 

текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова);  

 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

текста, несоответствующих теме. 

Объем текстов для анализа не более 50 

слов. Практическое использование 

изученных средств связи при создании 

собственного текста (устного и 

письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (вопросный, в виде 

повествовательных предложений, с 

использование опорных картинок, 

денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Составление планов текста, 

коллективно с помощью педагога. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 

7 24 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое письменное 

изложение текста после 

предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, 

по опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. Формулирование 

вопросов по содержанию текста и 

ответы на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 

слов). Анализ различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.). 
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Составление выборочного и 

творческого пересказа (коллективно 

под руководством учителя). В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи.  

8 8 Сочинения Повествовательные тексты с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на 

сюжетную картину.  

 

После предварительного анализа 

создание текстов функционально-

смыслового типа речи (повествование) 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на картину (в 

том числе сочинения-миниатюры 

объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений 

сложной структуры, если этот объем 

позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения 

объемом 0,5–1,0 страницы). 

Редактирование собственных текстов.  

Работа может строится аналогично 

работе над изложением. 
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Работа над словом (6 ч) 

9 4 Лексика  Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и 

многозначных словах, прямом и 

переносном значении слова, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые 

отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Распознавать и 

подбирать синонимы, антонимы, 

омонимы; на практическом уровне 

различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения. Использование 

разные виды лексических словарей. 

Образование и использование слов с 

суффиксами оценки в собственной 

речи;  

10 2 Части речи Дотеоретические представления о 

причастии и деепричастии. 

 

Образование и практическое 

использование причастий и 

деепричастий. 

Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 

11 5 Словосочетание Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова (классификация, 

составление по аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в 

словосочетании. 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 
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12 5 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения, предложения с 

однородными членами.  

Предложения, осложненные 

обращением.  

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью. 

 

Тренировка с поиске и составлении 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Выделение грамматической основы 

предложения. Дифференциация 

простых предложений и сложных 

предложений, дифференциация 

сложных предложений и предложений с 

однородными членами. Нахождение в 

составе текстов предложений с 

однородными членами и обобщающих 

слов при них; Практическое знакомство 

с предложениями, осложненными 

обращением. Предложения с прямой 

речью, предложения с косвенной речью 

– их различение на практическом 

материале. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из отдельных 

слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 
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6 КЛАСС (68 часов) 
Общее количество – 68 ч.  

 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития обучающихся, динамикой обучения. 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 часов) 

1 1 Язык и речь Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  

Устная и письменная речь.  

Речь литературная и разговорная.  

Понятие о жанрах: описание, 

повествование, рассуждение.  

Понятие и литературных стилях: 

официально-деловой, научный.  

 

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся. Повторение 

ранее изученного материала. Беседа 

«От чего зависит выбор стиля». 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Приветствие, 

поздравление, одобрение, несогласие. 

Речевой этикет в мессенджерах. 

Правила безопасного поведения в 

интернете.  

 

Практическая работа. Тренинг 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

Тренинг «Как начать разговор, 

продолжить, как закончить общение». 

Способы прерывания общения, 

формулировки отказа от общения. 

Сценарии знакомства, поведения в 

общественных местах. Решение 

спорных ситуаций. – тренинг. 

(Сценарии первично отрабатываются на 

уроках развития речи и закрепляются в 
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процессе других уроков, внешкольных 

мероприятий, в повседневной жизни).  

Способы ведения учебной полемики (не 

менее 4-х реплик). 

Работа над текстом (36 ч) 

4 4 Виды монологической речи  Основные признаки видов 

монологической речи - монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

сообщение. 

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

заданного жанра на основе 

коллективного обсуждения. 

5 6 Основные признаки текста: наличие 

темы, главной мысли, смысловой и 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности 

Тема и микротема текста; главная 

мысль текста. Главная и второстепенная 

информация в прослушанном или 

прочитанном тексте. 

Последовательность изложения текста. 

Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова, 

притяжательные и указательные 

местоимения, видовременная 

соотнесенность глагольных форм); 

практическое использование при 

создании собственного текста (устного 

и письменного). 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

текста, несоответствующих теме. 

Объем текстов для анализа не менее 150 

слов.  

Практическое использование средств 

связи при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (простой, 

сложный, вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

 

Составление планов текста после 

предварительного анализа. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 

. 



73 
 

7 12 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое устное и 

письменное изложение исходного 

текста. 

Различные способы компрессии текста 

(по плану, по опорным словам, 

выделение главной мысли каждого 

абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. Формулирование 

вопросов по содержанию текста и 

ответы на них.  

Коллективное составление подробного 

или сжатого пересказа (изложения) (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 160 слов; для 

сжатого изложения – не менее 165 

слов). Анализ и тренировка в 

использовании различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Коллективная работа по составлению 

выборочного пересказа и творческого 

пересказа. Объем текста для устного 

пересказа не менее 110 слов. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 
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уроки развития речи.  

Преобразование содержания научно-

учебного текста в таблицу или схему 

8 8 Сочинения (устные и письменные) Устные или письменные тексты 

различных функционально-смысловых 

типов и стилей речи (описание, 

рассуждение, повествование на основе 

жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, 

помещения, природы, местности, 

действия. 

Составление текстов официально-

делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка 

После предварительного анализа 

создание устных или письменных 

текстов различных функционально-

смысловых типов и стилей речи 

(описание, рассуждение, повествование 

на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы (объем не менее 60 слов); 

тексты с опорой на картину (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 5 

и более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы). Редактирование 

собственных и чужих текстов.  

Устные и письменные описания 

внешности человека, помещения, 

природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-

делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка. 

Работа может строиться аналогично 

работе над изложением. 

Работа над словом (16 ч) 

9 4 Лексика Основные способы толкования 

лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова,  

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 
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Синонимы, антонимы, омонимы, 

обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на 

доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения.  

Требования к словарной статье. 

 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование разных видов 

лексических словарей.  

 

10 4 Словообразование Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

 Способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

Словообразование и практические 

навыки словообразовательного и 

морфемного анализа; выделение 

производящей основы на практическом 

материале, использование способов 
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бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

  

11 8 Части речи Имена числительные 

Местоимения 

Причастие 

Практическое владение именами 

числительными; умение склонять имена 

числительные; правильно употреблять 

собирательные имена числительные. 

Выделение имен числительных в 

тексте. 

Практическое владение 

местоимениями; практическое умение 

выделять местоимения в текстах, их 

использование в собственной речи. 

Роль местоимений в высказывании, 

практическое умение склонять 

местоимения (особое внимание 

употреблению личных местоимений в 

косвенных падежах с предлогами); 

правильное употребление местоимения 

в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, 

неточности); 

Практическое владение причастием как 

формой глагола; употребление 

причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительных и 
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страдательных причастий, полных и 

кратких форм страдательных 

причастий; склонение причастия; 

выделение причастного оборота в 

процессе восприятия текста, осознание 

разницы в употреблении в речи 

однокоренных слов типа «висящий – 

висячий», «горящий – горячий», 

причастия с суффиксом –ся; умение 

правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Работа над словосочетанием и предложением (8 ч ) 

12 2 Словосочетание Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в 

словосочетании.  

 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

13 6 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения. 

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных 

Дифференциация простых предложений 

и сложных предложений, 

дифференциация сложных 

предложений и предложений с 

однородными членами. Предложения с 

прямой речью, предложения с 

косвенной речью – их различение на 

практическом материале. Перевод 

предложений с прямой речью в 
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предложений.  

 

косвенную и обратно. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из отдельных 

слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 
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7 КЛАСС (34 часа) 
Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития обучающихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы урока 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (5 ч) 

1 1 Виды речевой деятельности Аудирование детальное и выборочное.  

Чтение ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

 

Практическая отработка приемов 

компрессии текста на основе абзацного 

членения, различных видов плана 

(навыки отрабатываются на 

протяжении изучения всего материала). 

 

2 1 Язык и речь Язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка с культурой и 

историей народа.  

Лексика как отражение уровня развития 

цивилизации. 

Повторение: понятие о жанрах: 

описание, повествование, рассуждение. 

Беседа. Активизация знаний 

обучающихся по данной тематике. 

Понятие и литературных стилях: 

официально-деловой, научный, 

публицистический, язык 

художественной литературы. От чего 

зависит выбор стиля. 

 

3 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Что такое блог. Для 

кого пишут блогеры? Можно ли стать 

блогером? Блогер – это профессия? 

Новости в интернете. Что такой фейк? 

Как можно распознать, что данная 

новость фейковая. Ответственность за 

распространение фейков.  

Обсуждение новостей из интернета.  

 Практическая работа. Тренинг 
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4 1 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми: знакомство, 

просьба о помощи, совет, «светская 

беседа», дружеский разговор.  

Что такое сплетня. Почему не любят 

сплетников.  

Способы решения спорных ситуаций.  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

Тренинг. (Сценарии первично 

отрабатываются на уроках развития 

речи и закрепляются в процессе других 

уроков, внешкольных мероприятий, в 

повседневной жизни).  

 

Работа над текстом (9 ч) 

5 

 

3 Виды и стили монологической речи. Основные признаки видов и стилей 

монологической речи: монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

сообщение, публицистика, официально 

деловой стиль речи.  

Сочинения-миниатюры с опорой на 

произведения искусства. 

 

Распознавание видов и стилей 

монологической речи на примере 

коротких текстов. По заданному 

алгоритму составление собственных 

монологических текстов в том числе, 

заметок, репортажей, интервью 

объемом не менее 70 слов. Сочинения-

миниатюры с опорой на произведения 

искусства объемом 6 и более 

предложений или объемом не менее 4-5 

предложений сложной структуры (по 

образцу или после предварительного 

разбора). 

6 6  Текст Тема и микротема текста; главная 

мысль текста. 

 

Главная и второстепенная информация 

в прослушанном или прочитанном 

тексте.  

На основе анализа образцовых текстов 

определение тема и главной мысли, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста.  

Выделение микротем текста после 

предварительного анализа. 
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Абзацное членение текста.  

Виды планов (простой, сложный, 

вопросный, назывной, тезисный и др.).  

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица 

рассказчика.  

Подробные и краткие пересказы 

(изложения). 

Преобразование текста. 

Использование микротем текста при 

составлении планов и написание 

изложений. Составление планов текста 

после предварительного анализа. 

Преобразование содержания текста в 

виде таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде.. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 180 

слов; для сжатого изложения – не менее 

200 слов). Объем текста для устного 

пересказа не менее 120 слов. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 
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Работа над словом (14 ч) 

7 4 Лексика  Основные способы толкования 

лексического значения слова.  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы. Понятие о стилистической 

окраске слова на практическом 

материале.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных 

видов словарей. 
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8 2 Словообразование Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

Словообразование и практические 

навыки словообразовательного и 

морфемного анализа; выделение 

производящей основы на практическом 

материале, использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

 

9 8 Части речи Наречие 

Категория состояния 

Деепричастие 

Частицы 

Междометия 

Звукоподражательные слова 

Практическое знакомство с частями 

речи, которые будут изучаться в этом 

году или в следующем. 

Практическое знакомство с наречиями: 

общее грамматическое значение 

наречий; разряды наречий по значению; 

словообразование наречий, их роли в 

речи; практическое использование 

наречий; практическая тренировка в 

образовании степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения; 

практическое знакомство со словами 

категории состояния, их 

морфологические признаки и роль в 

речи. 

Практическое знакомство с 

деепричастиями, их признаками; 

распознавать деепричастный оборот, 

правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и 
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деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в 

некоторых формах деепричастий; 

практическое употребление частицы в 

предложении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической 

окраской. 

Практическое знакомство с 

междометиями, понимать и объяснять 

роль междометий в речи, особенности 

звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в 

художественной. 

Работа над словосочетанием и предложением (6 ч) 

10 2 Словосочетание  

 

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление.  

Закрепление навыка выделения 

словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

Практическое знакомство с 

производными и составными 

предлогами, способами их 

использования в речи. Нахождение 

предложно-падежных конструкций с 

данными предлогами в тексте, 
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составление с ними словосочетаний и 

предложений.  

11 4 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Виды сложноподчиненных 

предложений. 

Союзы и союзные слова.  

Тренировка в анализе и практическом 

использовании предложений, 

различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Конструирование и моделирование 

различных видов сложноподчиненных 

предложений. 

Практическое знакомство с союзами и 

союзными словами. Выделение союзов 

и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное употребление 

союзов с самостоятельных устных и 

письменных текстах. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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8 КЛАСС (34 часа) 
Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития обучающихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (7 ч) 

1 1 Язык и речь Русский язык как одна из основных 

ценностей русского народа.  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Почему надо уважать родной язык? 

Понятие о чистоте родного языка.  

Заимствования: что это такое, всегда ли 

они необходимы.  

Молодежный сленг. 

Полемика. Тренинг. 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Электронная почта. Правила общения в 

электронной почте.  

Пример почтового отправления 

(письмо, открытка, телеграмма).  

Поздравительные открытки. 

 

Вопросы для обсуждения: Правила 

общения в электронной почте. Чем 

отличается общение по электронной 

почте и в мессенджерах? Нужна ли 

обычная почта? Эпистолярный жанр – 

отмирающий жанр? Когда уместно 

писать обычные письма. Анализ 

примеров почтовых отправлений 

(письмо, открытка, телеграмма). 

Создание поздравительной открытки. 

Практическая работа. Тренинг 

3 3 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

Тренинг. Моделирование ситуаций. 

Сценарии первично отрабатываются на 

уроках развития речи и закрепляются в 
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и незнакомыми взрослыми: знакомство, 

просьба о помощи, совет, «светская 

беседа», дружеский разговор.  

Что такое конфликт? Способы 

разрешения конфликтов со 

сверстниками и взрослыми.).  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

процессе других уроков, внешкольных 

мероприятий, в повседневной жизни).  

Формирование навыков 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Совершенствование умения понимать 

особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять 

национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

4 1 Виды речевой деятельности Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и 

жанров: поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое.  

 

Закрепление навыков компрессии 

текста по заданному алгоритму. В 

последующем навыки закрепляются в 

процессе работы с текстом на всех 

уроках. 

Работа над текстом (15 ч) 

5 3 Виды и стили монологической речи  Основные признаки видов и стилей 

монологической речи: монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

Распознавание видов и стилей 

монологической речи на примере 

коротких текстов. По заданному 

алгоритму составление собственных 
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сообщение, публицистика, официально 

деловой стиль речи.  

 

монологических текстов в том числе, 

заметок, объяснительных записок, 

автобиография, характеристика, 

реферат, доклад слов.  

Характеризовать по заданному 

алгоритму особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги; по 

заданному алгоритму характеризовать 

тексты научного стиля речи, основные 

жанры научного стиля речи (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

 

 

6 12 Изложения и сочинения Тема и основная мысль текста, 

Абзацное членение текста.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему.  

Компрессия текста с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ). 

Изложение текста в устном или 

письменном виде.  

Подробные и краткие пересказы 

(изложения). 

Создание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

Самостоятельное определение темы и 

основной мысли текста, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла. Членение текста на 

абзацы. Определение главной и 

второстепенной информации в 

прослушанном или прочитанном 

тексте. Сочинения-миниатюры с опорой 

на произведения искусства объемом 7 и 

более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной 

структуры; классного сочинения 

объемом 2,0-3,0 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера 
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произведения искусства. 

Сочинения-миниатюры с опорой на 

произведения искусства 

 

темы. Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование, сохранение и передача 

информации, полученной в результате 

чтения или аудирования в виде 

таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Воспроизведение прослушанного или 

прочитанного текста с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ). 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 230 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 260 слов). 

Объем текста для устного пересказа не 

менее 140 слов. В качестве первичных 

текстов могут выступать тексты из 

программы раздела «Русский язык и 

литература». В этом случае на уроках 

развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 
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стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения создание 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 7 и более 

предложений или объемом не менее 5–6 

предложений сложной структуры, если 

этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Формирование умения по заданному 

алгоритму характеризовать 

особенности жанров официально-

делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги; по 

заданному алгоритму характеризовать 

научного стиля речи, основные жанры 

научного стиля речи (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание 
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различных стилей в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

 

Работа над словом (2 ч) 

7 2 Лексика, словообразование Способы толкования лексического 

значения слова  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворение 

данных средств выразительности. Роль 

данных средств в общении. 

Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

Части речи. 

 

Основная деятельность обучающихся 

по данному направлению 

осуществляется в процессе практики 

общения, а также выполнения устных и 

письменных заданий на уроках 

развития речи, русского языка и 

литературы. Различение и 

использование основных способов 

толкования лексического значения 

слова (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по 

контексту). Закрепление понятия о 

однозначных и многозначных словах, 

умение различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать и 

подбирать синонимы, антонимы, 

омонимы; на практическом уровне 

различать многозначные слова и 

омонимы, определять стилистическую 

окраску слова.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 
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уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных 

видов словарей. 

Словообразование и 

словообразовательный и морфемный 

анализ: выделение производящей 

основы на практическом материале, 

использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса) 

Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 

8 4 Словосочетание Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание). 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, определение характера связи 
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Понятие о средствах связи слов в 

словосочетании.  

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

грамматическая синонимия 

словосочетаний.  

Словосочетания с производными и 

составными предлогами. 

слов в словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), характеристика средств 

связи слов в словосочетании. По 

заданному алгоритму распознавание 

основных видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний;  

Практическое употребление 

словосочетаний с производными и 

составными предлогами, способов их 

использования в речи. Нахождение 

предложно-падежных конструкций с 

данными предлогами в тексте, 

составление с ними словосочетаний и 

предложений. 

9 6 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Понятие о риторическом восклицании, 

риторическом вопросе.  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

Знакомство с понятиями «риторическое 

восклицание, риторический вопрос». 

Конструирование риторических 

вопросов и риторических восклицаний. 

Выделение в текстах и составление 

различных видов сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 
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речью. 

Союзы и союзные слова.  

Однородные и неоднородные 

определения; обобщающие слова при 

однородных членах.  

Односоставные предложения, их 

грамматические признаке, 

морфологические средств выражения 

подлежащего, сказуемого.  

Полные и неполные предложения 

Приложение как особый вид 

определения. 

 

Практическое знакомство с союзами и 

союзными словами. Выделение союзов 

и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное употребление 

союзов с самостоятельных устных и 

письменных текстах. 

Выделение в текстах предложений с 

однородными членами, определять 

средства их связи (союзная и 

бессоюзная); составление предложений 

по аналогии. 

Различение однородных и 

неоднородных определений; 

нахождение обобщающих слов при 

однородных членах. 

Применение нормы согласования 

однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим. 

Применение нормы построения 

предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не 

только – но и, как – так; понимать 

особенности употребления в речи 

разных типов сочетания однородных 

членов. 

По заданному алгоритму на готовом 

материале различение групп вводных 

слов по значению, различение вводные 

предложения и вставные конструкции. 

Применение нормы построения 

предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями 
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(распространенными и 

нераспространенными), междометиями 

при составлении собственных 

предложений. 

Понимание особенностей употребления 

предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимание их 

функции; выявление омонимии членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

По заданному алгоритму распознавание 

предложения по количеству 

грамматических основ. 

Выделение подлежащего и сказуемого 

как главных членов предложения; 

различение способов выражения 

подлежащего, видов сказуемого и 

способов его выражения; применение 

норм согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращенными словами, 

словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Распознание односоставных 

предложений, их грамматических 

признаков, морфологических средств 

выражения подлежащего, сказуемого; 

Знакомство с различными видами 

односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное 
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предложение, безличное предложение); 

практическое их использование в 

тексте; выявление синтаксической 

синонимии односоставных и 

двусоставных предложений; понимание 

особенности употребления 

односоставных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавания 

предложений по наличию главных и 

второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать 

особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения).  

Анализ и моделирование предложений 

с приложением. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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9 КЛАСС (34 часа) 
Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития обучающихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (7 ч) 

1 1 Язык и речь Русский язык как одна из основных 

ценностей русского народа.  

Народные истоки русского языка.  

Роль русского языка в современном 

мире. 

Диалекты, говоры.  

Заимствования.  

Профессиональные сленги.  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

 

Полемика. Тренинг. 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети.  

Правила знакомства в сети.  

Распространенные виды 

мошенничества в сети. Как общаться, 

чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей.  

 

Тренинг. Овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия с 

использованием социальных сетей. 

3 3 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Роль жестов, мимики и позы тела в 

общении.  

Как осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией 

Освоение сценариев общения, 

моделирование ситуаций общения. 

Тренинг Анализ уместности выбора 

средств общения в зависимости от 

возраста, социального статуса, 
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общения.  

Как лучше выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному.  

Смайлики. Их роль в общении. Чем 

заменить смайлики при 

непосредственном общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Уместность выбора средств общения в 

зависимости от возраста, социального 

статуса, национальной принадлежности 

собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

национальной принадлежности 

собеседников. Беседа. Тренинг 

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми. Монолог, 

диалог, полилог. (Деловая игра)  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций (не менее 7 

реплик). 

Формирование навыков 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

4 1 Виды речевой деятельности Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и 

жанров: поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое.  

 

Аудирование текстов, в том числе 

аудиозаписи, с незнакомого голоса, 

объемом не менее 330 слов разных 

стилей и жанров: детальное, 

ознакомительное и выборочное. 

Использование чередования способов и 

видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Работа над текстом (13 ч) 

5 13 Текст Тема и основная мысль  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информации 

Самостоятельное определение темы и 

основной мысли текста, 

формулирование вопросов по 
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в прослушанном или прочитанном 

тексте.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

самостоятельный поиск информации.  

Преобразование текста.  

Компрессия прослушанного или 

прочитанного текста с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ).  

Создание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Характеристика особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на 

научную тему. тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла.  

Деление текста на абзацы. Определение 

главной и второстепенной информации 

в прослушанном или прочитанном 

тексте, коммуникативной установки. 

Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование, сохранение и передача 

информации, полученной в результате 

чтения или аудирования в виде 

таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Сокращение при воспроизведении 

прослушанного или прочитанного 

текста с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ). 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде. Устный 

пересказ текста объемом не менее 150 

слов. Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 300 слов). В 

качестве первичных текстов могут 

выступать тексты из программы 

раздела «Русский язык и литература». В 

этом случае на уроках развития речи 

проводится предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-
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грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения создание 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более 

предложений или объемом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если 

этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Характеристика особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) по 

заданному алгоритму. 

Создание текстов публицистических 
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жанров; оформление деловых бумаг. 

По заданному алгоритму 

характеризовать научного стиля речи, 

основные жанры научного стиля речи 

(реферат, доклад на научную тему), по 

заданному алгоритму создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Извлечение информации из различных 

источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета. 

Свободное использование словарей 

различных типов, справочной 

литературы, в том числе и на 

электронных носителях. 

Работа над словом (2 ч) 

6 2 Лексика и части речи Способы толкования лексического 

значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы..  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворения 

Роль данных средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, 

наречия, числительные и проч.  

Различение и использования основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту) на практическом 

материале. 

 Использование стилистически 

окрашенной лексики в самостоятельной 

речи, выделение данной лексики из 

состава текста.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, объяснение 

их значения, использование словарей 

фразеологизмов в онлайн режиме и в 

печатном варианте. 
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Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности.  

Использование в практике разных 

видов словарей. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса). 

Работа над словосочетанием и предложением (12 ч) 

7 4 Словосочетание Связь слов в словосочетании 

(согласование, управление предложное 

и беспредложное, примыкание),  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова,  

Средства связи слов в словосочетании.  

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в 

словосочетании.  

 

Закрепление навыка выделения 

словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов. 

Определение характера связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.). 

Определение средств связи слов в 
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словосочетании. По заданному 

алгоритму распознавание основных 

видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний в собственной речевой 

практике. 

8 8 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с 

обособленными членами.  

Основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в 

речи;  

Предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. 

Опознание в тексте и употребление в 

собственной речевой практике 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, правильное интонационное 

оформление предложений.  

По заданному алгоритму распознавание 

видов сложносочиненных 

предложений; выявление основных 

средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

выявление смысловых отношений 

между частями сложносочиненного 

предложения. 

Интонационно оформлять 

сложносочиненные предложения с 

разными типами смысловых отношений 

между частями; понимание 

особенности употребления 

сложносочиненных предложений в 

речи; выделение основных норм 

построения сложносочиненного 

предложения и их использование в 
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Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование, способы включения 

цитат в высказывание.  

Нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью. 

 

своей речевой практике. 

Определение наличия грамматической 

синонимии сложносочиненных 

предложений и простых предложений с 

однородными членами;  

По заданному алгоритму распознавание 

сложноподчиненных предложений, 

выделение главной и придаточной 

частей предложения. 

Выявление и использование средств 

связи частей сложноподчиненного 

предложения, различение видов 

сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксических средств 

связи. 

Выделение в тексте 

сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

На основе методов моделирования и 

конструирования определение 

однородного, неоднородного и 

последовательного подчинения 

придаточных частей. 

Выявление грамматической синонимии 

сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с 
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обособленными членами. 

Использование основных норм 

построения сложноподчиненного 

предложения, особенностей их 

употребления в речи;  

По заданному алгоритму распознавание 

предложений с разными видами связи 

(бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать 

смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Использование основных 

грамматических норм построения 

бессоюзного сложного предложения, 

особенностей его употребления в речи; 

выявление грамматической синонимии 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений;  

По заданному алгоритму распознавание 

типов сложных предложений с разными 

видами связи; понимание и 

использование основных норм 

построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

По заданному алгоритму распознавание 

прямой и косвенной речи; 

преобразование предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Нахождение цитат в заданном тексте, 

отбор материала для цитирование и 

применение разных способов 
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включения цитат в высказывание.. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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9 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС (34 часа) 
Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития обучащихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (5 ч) 

1 1 Язык и речь Роль русского языка в современном 

мире  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

 

Характеризовать роль русского языка в 

мировом сообществе. Беседа. 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети.  

Деловое общение в сети.  

Наиболее важные государственные и 

региональные сетевые ресурсы.  

Поиск работы и места дальнейшей 

учебы в сети.  

Резюме.  

 

Тренинг. Овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия с 

использованием социальных сетей. 

3 2 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Особенности делового речевого 

общения в официальной обстановке.  

Решение проблемных ситуаций, 

запросы, собеседование, подача заявки.  

Специфика делового общения по 

телефону: спросить, уточнить, проявить 

инициативу.  

Уместность выбора средств общения в 

зависимости от возраста, социального 

статуса, национальной принадлежности 

Беседа. Тренинг 

Деловая игра.  

Тренировка в организации 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами 
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собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного поведения 

в общении со сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми взрослыми. Монолог, 

диалог, полилог.  

 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Работа над текстом (10 ч) 

4 10 Текст Тема и основная мысль текста.  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информация 

в тексте.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

самостоятельный поиск информации.  

Преобразование, текста 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения)  

Тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение)  

Особенности жанров официально-

делового стиля речи, тексты 

публицистических жанров; научного 

стиля речи. 

. 

 

Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное. Чтение текстов разных 

стилей и жанров: поисковое, 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. Самостоятельно 

определение темы и основной мысли 

текста, формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла.  

Деление текста на абзацы.  

Определение главной и второстепенной 

информации в прослушанном или 

прочитанном тексте, коммуникативной 

установки.  

Анализ текстовых произведений, также 

средств массовой информации, 

компакт-дисков учебного назначения, 

ресурсов Интернета с целью отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему.  

Свободное пользование словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

Преобразование, сохранение и передача 
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информации, полученной в результате 

чтения или аудирования в виде 

таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом.  

Изложение текста в устном или 

письменном виде. Устный пересказ 

текста объемом не менее 150 слов. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 300 слов). В 

качестве первичных текстов могут 

выступать тексты из программы 

раздела «Русский язык и литература». В 

этом случае на уроках развития речи 

проводится предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 

уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения создание 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 
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жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более 

предложений или объемом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если 

этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Характеристика по заданному 

алгоритму особенностей жанров 

официально-делового стиля речи, 

текстов публицистических жанров; 

научного стиля речи, и самостоятельное 

создание аналогичных текстов. 

Работа над словом (2 ч) 

5 2 Лексика и части речи Повторение и обобщение пройденного 

ранее материала по данной теме. 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту).  

Различение прямого и переносного 

значения слова, распознавания и подбор 

синонимов, антонимов, омонимов. 

Использование стилистически 

окрашенной лексики в собственной 

речевой практике.  

Практическое использование эпитетов, 
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метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных 

видов словарей. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса). 

Работа над словосочетание и предложением (10 ч) 

6 4 Словосочетание Словосочетания в структуре 

предложения. 

Связь слов в словосочетании. Виды 

словосочетаний  

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Выделения словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании, постановка 

вопросов. 

Определение особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.). 

Характеристика средств связи слов в 

словосочетании.  
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По заданному алгоритму распознавание 

основных видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний. 

7 6  Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Различные виды простых, 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, 

конструкции с прямой и косвенной 

речью. 

Предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

 

По заданному алгоритму распознавание 

предложений с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 

Использование разнообразных 

предложений в собственной речевой 

практике. 

Редактирование письменных и устных 

высказываний. 

8 7 Резерв   
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий Контрольные работы по тематике 

обучения 

 

в течение учебного года 

Итоговый Изложение Количество 

контрольных 

изложений 

определяется 

программой курса 

«Русский язык» 
 

 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по учебному предмету «Развитие речи»  

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следует понимать констатацию уровня развития языковых и речевых 

средств, а также качества навыков коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным процессом и выполняет роль «обратной связи» в качестве 

информации учителю-логопеду и обучающемуся о степени усвоения материала и продвижении к запланированному результату, что позволяет 

целенаправленно вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет достигаемых результатов может быть предварительным, 

текущим и итоговым. 

Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи обучающегося. Он направлен на выявление сведений о 

исходном уровне состояния сформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной монологической и диалогической 

форм речи, коммуникативных навыков и особенностей коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе обследования данных 

строится прогноз о потенциальных возможностях обучающихся, что позволяет планировать стратегию и тактику коррекционного воздействия в 

процессе обучения, а также уровень необходимой индивидуальной помощи. Результаты обследования заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на протяжении всего обучения в каждом его звене: при 

восприятии учебного материала, формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия обучающихся в 

урочное и внеурочное время.  

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Развитие речи» на каждом этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету могут быть устными и основанными на выполнении 

практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная проверка представляет собой опрос обучающихся класса, 

которые отвечают на вопросы, обращенные ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и 

развернутый характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать знания, умения и навыки значительной части обучающихся и 
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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 свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на 

вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление результатов стимулирует обучающихся к 

использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями словосочетаний и предложений. 

В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и адекватность понимания текстов (глубина 

понимания текстов определяется программой года обучения). 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно 

дать по результатам обучения предметной области «Русский язык и литература». 

 

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; 
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● правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и предложения в соответствии с требованиями грамматики. 

Допустимы 1 – 2 ошибки при построении распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) или сложного; 

● умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно развернуть беседу о бытовых событиях, школьной 

жизни и на изучаемую тему, активно высказываться в ходе беседы; 

● умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов (описательных, повествовательных, с элементами 

рассуждения) по картинам или серии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, ключевые 

слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2 

лексико-грамматических или фонетических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для отметки «5», но при этом обучающийся: 

● новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 3 ошибки на смысловую замену слов; 

● при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, 

словообразовании или построении словосочетания/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) 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.  
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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 др. 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, закрепленных в Стандарте. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В технологической карте педагога отмечается на каком 

уровне сформированы предметные УУД (оптимальный, допустимый и недопустимый уровень) у обучающихся класса. 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). 

 

2.1.3. ЛИТЕРАТУРА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой 

воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом особенностей преподавания 

учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: 

в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. Изучение литературы на уровне основного общего образования закладывает необходимый 

фундамент для формирования потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания и самостоятельной 

интерпретации литературных текстов. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений 
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русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без учета преемственности с 

учебным предметом “Литературное чтение” на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом “История” и учебными предметами предметной области “Искусство”, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих 

работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Обращение к вербализованным материалам различной степени сложности, работа с текстом определяет необходимость особой 

организации обучения для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями речи повышается при условии 

индивидуализации обучения, которая реализуется через создание среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные 

возможности обучающихся и подтягивать слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения может осуществляться в классе 

через систему специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и другое). 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Наряду с вышеперечисленными целями с учетом специфики проявления дефекта при ТНР целью изучения курса литературы, 

также является развитие навыков коммуникации, соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование читательских 

компетенций - поиск, интерпретация, систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно воспринимать текст, 

выделять нравственную проблематику, формировать представление о жанрах и художественно изобразительных средствах литературы. 

 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 (10) классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как 

особогоспособапознания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
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способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

длядальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемихпотребности 

всистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире, 

сгармонизациейотношенийчеловекаиобщества,ориентированынавоспитаниеи развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплениюпозитивногоопытаосвоениялитературныхпроизведений,втомчисле впроцессе участия вразличныхмероприятиях, 

посвящённыхлитературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направленына развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять 

и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой,такиспроизведениямидругихискусств,формироватьпредставления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками 

их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культурысвоегонарода, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Также решаются следующие специфические задачи: 

развитие осознанного восприятия художественного произведения в единстве формы и содержания; 

совершенствование процессов восприятия и понимания художественного текста и осуществление его смыслового анализа; умения 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 
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формировать собственные ценностные ориентации; 

формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

развитие навыков создания собственных текстов аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; умения 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

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

социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на 

основе осознания художественной образности литературного текста; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления художественного текста, понимания позиции автора, а 

также мотивов и поступков героев произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры; 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениялитературы,– 442 часапо 5 летней программе обучения и 544 часа по 6 летней 

программе обучения:в5,6,9, 10классахнаизучениелитературыотводится по3часавнеделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

Педагогический работник вправе определять степень подробности изучения тех или иных произведений из заданного списка. 

Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных произведений) или для обзорного изучения осуществляется 

с учётом его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также 

потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на формирование языковой личности обучающегося, в 

частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, сюжетно-композиционными особенностями, 

языковым (фонетическим, лексическим, грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном возрастном 

этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут изучаться на доступном обучающимся уровне обзорно 

(например, обзор мифологических текстов, произведений древнерусской литературы и устного народного творчества; обзор стихотворений на 

тему романтической мечты и других) или фрагментарно. 

В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные произведения для изучения (стихотворения, рассказы, 

повести, фрагменты произведений и другие) могут выбираться учителем самостоятельно с учетом рекомендуемого ФОП списка авторов и 
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тематической направленности. Также учителем определяется количество изучаемых произведений (например, количество рассказов А.П. 

Чехова, А.П. Платонова, зарубежных писателей, сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказов и стихотворений в прозе И.С. Тургенева; 

стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других) и количество стихотворений для обязательного заучивания 

наизусть. 

Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со структурой нарушения) может быть дополнен произведениями 

(фрагментами произведений) зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей родного края (с 

учетом регионального компонента). Основными критериями отбора произведений для изучения на уровне основного обучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам и 

его развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающей 10 класс, время отводится на пролонгированное изучение 

произведений программы 9 класса по выбору учителя, а также на уроки внеклассного чтения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС 
Мифология 

МифынародовРоссиии мира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссиии народов мира (одна по выбору). 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», 

«Няне»идругие.«Сказкаомёртвойцаревнеиосеми богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечерана хуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (одно по выбору). «Крестьянские дети». 

«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 
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ЛитератураXIX-ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-

ХХвековороднойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Например, стихотворения А.К. Толстого, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX-XXвеков. А.П.Чехов(одинрассказповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идругие. 

М.М.Зощенко(один рассказповыбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А.И. Куприна, 

М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

А.П. Платонов. Рассказы (один повыбору). Например, «Корова», «Никита»и другие. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX–XXIвеков 

Произведенияотечественнойлитературынатему«Человекнавойне»(одно по выбору).Например,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»; 

Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX-XXIвековнатемудетства(одно по 

выбору).Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А.Г.Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железников

а, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одно 

повыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслучится», 

«Миллионприключений»(главыповыбору)идругие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одноповыбору). Например, Р.Г.Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»и другие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например, 

Л.Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору);Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит, илиТуда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(однопроизведение по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идругие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и 
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другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(однопроизведениеповыбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки- Тави» и другие. 

 

6КЛАСС 

Античнаялитература 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(обзорно). 

Фольклор 

Русские былины (одна по выбору). Например, «Илья Муромец и Соловей- разбойник», «Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеедвухпесениоднойбаллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«Песньо 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(обзорно).Например,«Сказание обелгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Предание о 

смерти князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге», 

«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идругие.Роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).«Трипальмы»,«Листок», 

«Утёс»и другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Косарь», 

«Соловей»и другие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (одно по выбору). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(одно по выбору).«Учисьуних–удуба,уберёзы…», 

«Япришёлктебесприветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(дваповыбору).Например,«Толстыйитонкий», 

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идругие. 
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А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух).Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блокаи 

другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее двух 

стихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А.С.Кушнера,Ю.Д.Левитанского,Ю.П

.Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

ПрозаотечественныхписателейконцаXX–началаXXIвека, в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например,Б.Л.Васильев.«Экспонат№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления»; 

А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава 

«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека (одно по выбору). Например, Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. 

Фраерман«Дикая собака Динго, или Повесть опервой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(одно по выбору). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Время 

всегда хорошее»; В.В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (одно по 

выбору).Например,Ж.Верн.«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору);Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(одно по выбору). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору); Д.У. Джонс. «Дом с характером» и другие. 

 

7КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусские повести (обзорно). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 
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ЛитературапервойполовиныXIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, «Во глубине сибирскихруд…»,«19октября»(«Роняетл есбагряныйсвойубор…»), 

«И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и другие. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») и другие.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупца Калашникова» (фрагменты). 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба»(главы по выбору). 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(одинповыбору). 

Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругие. 

Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»идругие (два по выбору). 

 Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстой и другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественныхи зарубежныхписателей наисторическуютему (одно по выбору). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. 

Купера. 

ЛитератураконцаXIX–началаXXвека 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»идругие. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идругие. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(одно по 

выбору).Например,М.М.Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри, Я. Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идругие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два по выбору). Например, стихотворения 
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А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

М.А.Шолохов.«Донскиерассказы»(одинповыбору).Например,«Родинка», 

«Чужаякровь»идругие. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка», 

«Неизвестныйцветок»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее двух 

стихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее одного произведения современных 

отечественных и зарубежныхписателей).Например,Л.Л.Волкова.«Всемвыйти из кадра», Т.В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь 

ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежнаялитература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(однопроизведениеповыбору).Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

8КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(обзорно).Например,«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву», 

«Анчар»идругие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 

«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтоб светузнал…»,«Из-
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подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идругие. Поэма «Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель». Комедия«Ревизор». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев. Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениепо выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведения писателей русского зарубежья (одно по выбору). Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н. 

Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеедвухстихотворенийнатему 

«Человекиэпоха» по выбору).Например,стихотворенияВ.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и 

другие. 

М.А.Булгаков(обзорно).Например,«Собачьесердце»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь», 

«Двасолдата»,«Поединок»идругие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX–XXI века (однопроизведение по выбору).Например,произведенияЕ.И.Носова, 

А.Н. иБ.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX– 

XXIвека(однопроизведениенатему«Человеквситуациинравственного выбора»).Например,произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева, 

Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXX–началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М.Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского,А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежнаялитература 

У. Шекспир. Сонеты (одинповыбору). Например, № 66«Измучась всем, 

яумеретьхочу…»,№130«Еёглазаназвёздынепохожи…»идругие.Трагедия 

«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 
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Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«Словоополку Игореве» (отдельные фрагменты). 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (обзорно). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(однаповыбору).Например, 

«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идругие. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков, Е.А. Баратынский (не менее двух стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех по выбору). Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы- пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…»,«Поэт»,«Пророк»,«Свободысеятельпустынный…»,«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьм

ожет…»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворный…»идругие. Поэма«Медныйвсадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения (не менее трех по 

выбору).Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«Дума»,«Искучноигрустно»,«Какчасто,пёстроютолпоюокружён…»,«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мойкинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта»,«Сон»(«Вполдневныйжар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. 

Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведения:«Лафертовскаямаковница»АнтонияПогорельского, 

«Часыизеркало»А.А.Бестужева-Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 
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Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоя мрачна.Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругие.Поэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(обзорно). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругие. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 
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литературных произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

3) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

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

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

5) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

6) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

8) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и  

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

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

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях,  в  том числе  ранее неизвестных, осознавать   дефициты собственных  знаний и 

  компетентностей,  планировать  свое  развитие,  умение оперировать  основными  понятиями,

 терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  

происходящие изменения  и  их  последствия,  опираясь  на  жизненный  и  читательский  опыт; воспринимать стрессовую 

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

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

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и 



131 

 

 

другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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 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. 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 
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действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в 

ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в художественной 

литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

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

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

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном 

образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать 
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свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 
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собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и 

вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

(поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское 

отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не 

менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 

цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа): “Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

“Недоросль”, повесть Н.М. Карамзина “Бедная Лиза”, басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. 
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Грибоедова “Горе от ума”, произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма “Медный всадник”, роман в стихах “Евгений Онегин”, роман 

“Капитанская дочка”, повесть “Станционный смотритель”, произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, “Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”, поэма “Мцыри”, роман “Герой нашего времени”, произведения Н.В. Гоголя: 

комедия “Ревизор”, повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; “Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил” М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. 

Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, “Стенька Разин”, рассказ А.И. Солженицына 

“Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”, по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не 

менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится на доступном уровне в соответствии со структурой речевого нарушения: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература–этовидискусстваичтохудожественныйтекст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления ородахи жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать в процессе анализа и интерпретации 
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произведений таких теоретико- литературных понятий, как художественная литература и устное народное 

творчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 3 поэтических 

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению 

(сучётомлитературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый, 

выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюис помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

7) По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать собственный письменный текст: давать развернутый 

ответ на вопрос (объемом не менее 30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать собственный 

письменный текст по замечаниям учителя. 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять полученные результаты; 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втом числевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководством 

учителяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированныхэлектронныхресурсов, 

включённыхвфедеральныйперечень. 

 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
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2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличатьхудожественныйтекстоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятые 

автором;указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения,выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературныхпроизведений, темы, проблемы, 

жанры(сучётом возрастаи литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);На доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не изученных), передавать 

эмоциональное содержание произведения, воспроизводить стихотворный ритм. 

8) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

9) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; 

10) По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение), сочинение- рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала 

(объемом сочинений не менее 50 слов)., аннотацию, отзыв; 

11) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и 
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зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

12) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

13) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

14) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты; 

15) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчисле в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлять отличия художественноготекстаот текстанаучного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественнойлитературы,воспринимать,анализировать,интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально- историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман,послание,поэма,песня);формаисодержаниелитературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 



139 

 

 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение; 

олицетворение,гипербола;антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа); 

выделять впроизведенияхэлементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись, музыка, театр, кино); 

4) На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических 

произведений (ранее не изученных). 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или 

несколько произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов)., под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы, 

доклада,конспекта,аннотации,эссе,литературно-творческойработы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания 

мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 
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12) развиватьумение использоватьэнциклопедии,словариисправочники, в том числе в электронной форме, самостоятельно 

пользоваться электронными библиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчисле из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

1) пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёроль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлять отличия художественноготекстаоттекстанаучного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы, воспринимать, 

анализировать, интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвития 

обучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов,заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотражённыевнём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпозициииосновнойконфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно- философской,социально-историческойиэстетическойпроблематикипроизведений (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыистиляписателя,определятьиххудожественныефункции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
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принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выделять в произведенияхэлементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

5) На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических 

произведений (ранее не изученных).,передаваяличноеотношение 

кпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

позициямиучастников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение- рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему спривлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 150 слов).; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевиды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакже средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 

сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

13) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники, в том числе в электронной форме, пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
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федеральный перечень. 

Кконцуобученияв9 – 10классахобучающийсянаучится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от 

древнерусской до современной), анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематикуи проблематикупроизведения, егородовуюи 

жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотраженныевнёмреалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка 

и стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 

эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия, 

(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 
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умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное 

время и пространство; звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм); 

рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

выделять впроизведенияхэлементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических 

произведений (ранее не изученных). 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения, используя литературные аргументы; 

7) По заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько произведений 

одного писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 180 слов); после предварительного анализа по заданному алгоритму 

составлять рецензии; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения редактировать собственные и чужие тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации,отзыва,рецензии,литературно-творческойработына самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 
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произведения древнерусской, классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания 

мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 

сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно- исследовательской и проектной деятельности и уметь публично 

презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными 

системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

13) Втематическомпланировании,представленномпогодамобучения, указаноколичествочасов,отводимоеначтение, изучение 

и обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные 

работы.Крометого,предусмотренырезервныечасыдляреализациипринципавариативностиввыборепроизведений, в том 

числе и произведений региональной литературы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

темучебногопредмета 

Количество 

часов 

Программноесодержание Основныевидыдеятельности 

обучающихся 

Раздел1.Мифология 

1.1 МифынародовРоссиии мира 3 Понятиеомифе.Легенды и мифы 

Древней Греции. Подвиги 

Геракла: 

«Скотныйдворцаря Авгия», 

«Яблоки Гесперид», другие 

подвиги Геракла 

Иметь представление о мифах как 

литературном жанре. 

Иметь общее представление о содержаниях мифов, 

характеристиках главных героев. сравнивать их 

поступки. Высказывать 

своёотношениексобытиямиэпическим 

героям.Пользоваться библиотечным 

каталогомдляпоискакниги. 
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 Итогопоразделу 3   

 

1
 Вразделетематическогопланированиярабочейпрограммыдолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых)образовательных 

ресурсов, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Раздел2. Фольклор 

2.1 Малые жанры: 

пословицы,поговорки, 

загадки 

2 Малые жанры: 

пословицы,поговорки, 

загадки. Колыбельные 

песни, 

пестушки,приговорки,скорог

оворки 

Выразительно читать фольклорные 

произведениямалыхжанров,отвечать на вопросы. 

Отличать пословицыот поговорок. Сопоставлять 

русские пословицыипоговоркиспословицами и 

поговорками других народов. Уметь сочинять и 

разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать 

(кратко,подробно,выборочно)сказки, 

отвечатьнавопросы.Определятьвиды сказок 

(волшебные, бытовые, 

о животных). Определять и 

формулироватьтемуиосновнуюмысль прочитанной 

сказки. Характеризоватьгероев сказок, оценивать их 

поступки. Определять особенности языка и 

композиции сказок разных народов 

(зачин,концовка,постоянныеэпитеты,устойчивыевыр

аженияи др.).Сочинятьсобственныесказки,употребляя 

сказочныеустойчивыевыражения. Инсценировать 

любимую сказку 

2.2 СказкинародовРоссиии народов 

мира 
5 СказкинародовРоссиии народов 

мира (одна по выбору). Сказки 

оживотных,волшебные, 

бытовые. Русские народные 

сказки. 

Животные-помощникии чудесные 

противники 

всказке(«Царевна- лягушка»). 

Поэзия 

волшебнойсказки.Сказки о 

животных («Журавль и цапля»). 

Бытовые сказки («Солдатская 

шинель») 

Итогопоразделу 7   
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Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIX века 

3.1 И.А.Крылов.Басни (три по 

выбору) 
4 И.А.Крылов–великий русский 

баснописец. 

Басни(триповыбору). 

Например,«Волк 

напсарне»,«Листыи 

Корни»,«Свиньяпод 

Дубом», «Квартет», 

«ОсёлиСоловей», 

«Ворона и Лисица». 

Историческая основа басен. 

Герои произведения,ихречь 

(«Волк на псарне»). 

Аллегория в басне. 

Нравственные уроки 

произведений(«Листы и 

Корни», «Свинья под 

Дубом»). 

Художественныесредства 

изображения в баснях. 

Эзоповязык 

Выразительночитатьбасню,в том числе по ролям. 

Определять и формулироватьтемуиосновнуюмысль 

прочитаннойбасни.Находитьзначение незнакомого 

слова в словаре. 

Инсценировать басню. Определять 

художественныеособенностибасенного жанра. Иметь 

первоначальное 

представлениеобаллегориииморали. Читать басню 

наизусть (по выбору обучающегося) 



148 

 

 

 

3.2 А.С.Пушкин.Образы русской 

природы 

впроизведенияхпоэта (не менее 

трёх). 

«Сказкаомёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

6 А.С.Пушкин.Образы русской 

природы 

впроизведенияхпоэта (не 

менее трёх). 

Например,«Зимнееутро», 

«Зимнийвечер»,«Няне» и др. 

Лирический герой, образ няни 

встихотворенияхпоэта. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях».Сюжет 

сказки. Главные и 

второстепенныегерои. 

Волшебство в сказке. Язык 

сказки. 

Писательскоемастерство поэта 

Выразительночитатьстихотворения. 

Отличатьпоэтическийтекст 

от прозаического, аргументировать свой 

ответ.Определятьтематическоеединство 

подобранных произведений. Выявлять средства 

художественной изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, 

сравнение). Под руководством педагогического 

работника выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу стихотворения. Заучивать 

стихотворения наизусть. Выразительно читать 

сказку, отвечать на вопросы 

посодержанию.Определятьидейно- тематическое 

содержание 

сказкиА.С.Пушкина.Выявлятьсвоеобразие авторской 

сказки и её отличие 

отнародной.Выделятьключевыеэпизоды в тексте 

произведения. 

Сопоставлятьсказкуспроизведениямидругихвидовиск

усства 
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3.3 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

2 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»:история 

создания,тема,идея, 

композиция 

стихотворения,образ рассказчика. 

Патриотический пафос, 

художественныесредства 

изображения 

Выразительно читать стихотворение. 

Отвечатьнавопросыпопрочитанному тексту, задавать 

вопросы с целью 

пониманиясодержаниястихотворения. Определять 

его историческую основу, 

идейно-тематическоесодержание. 

Определятьпозициюавтора.Выявлять жанровые 

признаки и 

средствахудожественнойизобразительности 

впроизведении(эпитет,олицетворение, сравнение, 

метафора). Заучивать стихотворение наизусть 

(отдельные отрывки по выбору обучающегося).. 
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14)  
3.4 Н.В.Гоголь. Повесть 

«НочьпередРождеством» 

2 Н. В. Гоголь. 

Повесть«Ночьперед 

Рождеством». 

Жанровыеособенности 

произведения. Сюжет. 

Персонажи. Сочетание 

комического и лирического. 

Язык произведения.Система 

образов 

В соответствии с речевыми возможностями 

читатьвыразительнопрозаическийтекст, отвечать на 

вопросы. Учитьсясамостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять 

ключевыеэпизодывтекстепроизведения. Составлять 

устный отзыв о прочитанном произведении. 

Определять 

художественные средства, создающие 

фантастическийнастройповести,атакже картины 

народной жизни. Определять близость повести к 

народным сказкам и легендам. Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоискакниги 

Итогопоразделу 14   

Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIX века 

4.1 И.С.Тургенев.Рассказ 

«Муму» 

5 И.С.Тургенев.Рассказ 

«Муму». История 

создания,прототипы 

героев,проблематикапроизведения

, сюжет и композиция, система 

образов.ОбразГерасима 

Выразительно читать рассказ, отвечать 

навопросы,пересказывать(подробнои 

сжато).Выделятьнаиболееяркиеэпизоды 

произведения.Составлятьпростойпланрассказа. 

Определять тему, идею 

произведения.Характеризоватьглавных героев 

рассказа. Составлять устный портрет Герасима. 

Определять роль пейзажныхописаний. 
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15)  
4.2 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения 

(неменеедвух). 

Поэма«Мороз.Красный нос» 

(фрагмент) 

3 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения(одно по выбору). 

«Крестьянские 

дети»,«Школьник»идр. Тема, 

идея, содержание, детские образы. 

Поэма«Мороз,Красный 

нос»(фрагмент).Анализ 

произведения,Тематика, 

проблематика, система 

образов 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительночитатьпоэтическийтекст, в том числе 

по ролям. 

Определятьтематическоесодержаниестихотворения. 

Характеризовать главных героев, лирического героя 

(автора). Определять отношение автора к детям. 

Выявлять средства 

художественнойвыразительности.Заучивать 

стихотворение наизусть 

4.3 Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказскийпленник» 

5 Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, рассказ-

быль,тема,идея. Жилин и 

Костылин: сравнительная 

характеристика образов. 

Нравственныйоблик 

героев.Картиныприроды. 

Мастерство писателя 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительно читать текст рассказа (отрывки), 

отвечать на вопросы, пересказывать (подробно и 

сжато). Выявлять основную мысль рассказа, 

определять его композиционные особенности. 

Выделять ключевыеэпизодывтекстепроизведения. 

Составлятьплансообщенияоглавных героях 

произведения. 

СоставлятьсравнительнуюхарактеристикуЖилинаиК

остылина.Характеризоватьгорцев,их обычаи и нравы. 

Давать собственную 

интерпретациюиоценкурассказа.Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием 

литературногопроизведения 

Итогопоразделу 13   
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16)  
Раздел5.ЛитератураXIX–ХХ веков 

5.1 Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–

ХХвековородной природе и о 

связи человека с Родиной 

(не менее пяти). 

Например,стихотворения А. К. 

Толстого, 

Ф.И.Тютчева, А. А. 

Фета, 

И. А. Бунина, А. 

А. Блока,С. А. 

Есенина, 

Н.М.Рубцова, 

Ю.П.Кузнецова 

4 Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–

ХХвековородной природе и о 

связи человека с Родиной: 

А. А.Фет. «Чудная 

картина…», «Весенний дождь», 

«Вечер», «Еще 

весныдушистойнега…». И. А. 

Бунин. «Помню – 

долгийзимнийвечер…», 

«Бледнеет ночь… 

Тумановпелена...». 

А.А.Блок.«Погружался я в море 

клевера…», 

«Белойночьюмесяц красный…», 

«Летнийвечер». 

С.А.Есенин. «Береза», 

«Пороша»,«Там,гдекапустныегряд

ки...», 

«Поетзима–аукает...», 

«Сыплетчеремуха 

снегом...», «Край 

любимый!Сердцу 

снятся...» 

Выразительно читать стихотворение, 

определятьеготематическоесодержание, средства 

художественной 

выразительности (эпитет, метафора, 

сравнение,олицетворение).Выявлять музыкальность 

поэтического текста. 

Выражатьличноечитательское 

отношениекпрочитанному. 
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17)  
5.2 Юмористические 

рассказы отечественных 

писателейXIX–XXвеков. А. П. 

Чехов (один рассказ по выбору). 

М.М.Зощенко 

(одинрассказповыбору) 

4 Юмористические 

рассказы отечественных 

писателейXIX–XXвеков. 

А.П.Чехов.Рассказы (один по 

выбору). 

Например, «Лошадиная 

фамилия»,«Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

Тематическийобзор. 

Способы создания 

комическоговрассказах А.П. 

Чехова. 

М.М.Зощенко 

(одинрассказповыбору). 

Например, «Галоша», 

«ЛёляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова», 

«Встреча»идругие.Тема, идея, 

сюжет. Образы главных героев 

врассказахписателя 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы 

по прочитанному 

произведению,задаватьвопросысцелью понимания 

содержания произведений, пересказывать близко к 

тексту. 

Определятьрольназваниявлитературном 

произведении. Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную 

интерпретациюиоценкупроизведениям. 

Характеризовать героев рассказа. 

Сопоставлятьпроизведенияавторов 

позаданным основаниям. Выявлять 

детали, создающие комический эффект. 

Инсценироватьодинизрассказовилиего фрагмент. 

Пользоваться библиотечным 

каталогомдляпоискакниги 

5.3 Произведения 

отечественной 

литературыоприроде и 

животных 

(не менее двух). 

Например,произведения А. И. 

Куприна, 

М. М. Пришвина, 

К.Г.Паустовского 

4 Произведения 

отечественной 

литературыоприродеи 

животных (не менее двух). 

Например, 

А. И. Куприн «Белый 

пудель»,М.М.Пришвин 

«Кладоваясолнца», К. Г. 

Паустовский 

«Тёплыйхлеб»,«Заячьилапы», 

«Кот-ворюга». 

Тематикаипроблематика 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительночитатьпрозаическийтекст, отвечать на 

вопросы, владеть разными видами пересказа. 

Составлять план.Определять сюжет и тематическое 

своеобразиепроизведения.Находитьи 

характеризоватьобразрассказчика,его роль в 

повествовании. Определять средства 

художественнойвыразительностипрозаическоготекст

а. Под руководством педагогического работника 

писать отзыв на прочитанное произведение. 

Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоиска книги 
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18)  
   сказокирассказов.Герои и их 

поступки. 

Нравственные проблемы 

сказокирассказов.Связь с 

народными сказками. 

Авторскаяпозиция.Язык сказок 

и рассказов 

оживотных 

 

5.4 А.П.Платонов.Рассказы 

(одинповыбору) 

2 А.П.Платонов.Рассказы 

(один по выбору). 

Например,«Корова», 

«Никита»идр.Тема, идея, 

проблематика. Система 

образов 

Выразительночитатьпрозаическийтекст, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению,задаватьвопросысцелью понимания 

содержания произведения, владеть разными видами 

пересказа. 

Составлятьплан.Определятьтему 

рассказа.Определятьсредства 

выразительностипрозаическоготекста. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием 

и пониманием 

литературногопроизведения 
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19)  
5.5 В.П.Астафьев.Рассказ 

«Васюткиноозеро» 

2 В.П.Астафьев.Рассказ 

«Васюткиноозеро».Тема, идея 

произведения. 

Системаобразов.Образ главного 

героя произведения 

Читатьпрозаическийтекст,отвечать 

навопросы,пересказывать,участвовать в беседе о 

произведении. Находить 

детали,языковыесредства 

художественной выразительности, определять их 

роль в произведении. 

Находитьзначениенезнакомогослова 

всловаре.Определятьхарактерглавного героя, 

еговзаимоотношения сприродой. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. 

Высказыватьсвоёотношениекгерою рассказа. Писать 

сочинениепопредварительно 

коллективносоставленномуплану 

Итогопоразделу 16   

Раздел6.ЛитератураXX–XXIвеков 

6.1 Произведения 

отечественной 

литературынатему 

«Человекнавойне» (не 

менее двух) 

3 Произведения 

отечественной 

литературынатему 

«Человекнавойне» (одно по 

выбору).Например,Л.А.Кассиль. 

«Дорогиемои мальчишки»;Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки 

сВасильевскогоострова»; 

В. П. Катаев. «Сын 

полка»,К.М.Симонов.«Сынартил

лериста»идр. Проблема 

героизма: дети и взрослые в 

условиях военного 

времени(В.П.Катаев.«Сын 

полка»). 

Историческая основа 

произведения. Смысл 

названия.Сюжет.Герои 

Восприниматьивыразительночитать 

литературноепроизведение.Отвечать на вопросы  

и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту.Участвоватьвколлективномдиалоге. 

Анализировать сюжет, 

темупроизведения,определятьегокомпозиционные

особенности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения,выявлятьхудожественные средства 

создания их образов. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведении. 

Использоватьразличныевидыпересказа 

произведения. Письменно 

отвечатьнавопрос.Выражатьличноечитательское 

отношение к прочитанному. Работатьсо словарями, 

определять значение незнакомыхслов.По заранее 

заданному алгоритму писатьотзывнаизученное 

произведение 
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произведения 
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20)  
6.2 Произведения 

отечественныхписателей XIX–XXI 

веков на тему детства (одно по 

выбору) 

3 Произведения 

отечественныхписателей XIX–XXI 

веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения 

В.Г. Короленко, 

В.П.Катаева, 

В.П.Крапивина, Ю.П. Казакова, А. 

Г. Алексина, В. П. Астафьева, 

В.К.Железникова, Ю.Я. 

Яковлева,Ю.И.Коваля, 

А.А.Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. 

Абгарян. 

Обзор произведений. 

Тематикаипроблематика 

произведения. Авторская позиция. 

Герои и их 

поступки 

Восприниматьивыразительночитать 

литературноепроизведение.Отвечать на 

вопросы, формулировать 

самостоятельно вопросы к тексту, пересказывать 

прозаические произведения. Определять тему, идею 

произведения.Характеризоватьглавных 

героев,составлятьихсловесныйпортрет. 

Сопоставлятьгероевиихпоступки 

сдругимиперсонажамипрочитанного произведения и 

персонажами других произведений. Выявлять 

авторскую 

позицию.Высказыватьсвоёотношение 

ксобытиям, изображённым 

впроизведении.Писатьотзыв 

напрочитаннуюкнигу.Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельногочтения.Восприниматьи выразительно 

читать прозаический текст, 

отвечатьнавопросы,пересказыватьтекст, используя 

авторские средства 

художественной выразительности. 

Определятьтему,идеюпроизведения. 

Характеризовать главных героев,основные события. 

Писать отзыв 

напрочитанноепроизведение, 

аргументироватьсвоёмнение. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекториюсамостоятельногочтения 6.3 Произведения 

приключенческогожанра 

отечественныхписателей (одно по 

выбору) 

2 Произведения 

приключенческогожанра 

отечественныхписателей (одно 

по выбору). 

Например,К.Булычёв 

«Девочка, с которой 

ничегонеслучится», 
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«Миллионприключений» и др. 

(главы по выбору). 

Тематикапроизведений. 

Сюжетипроблематика 

произведения 

6.4 Литература народов 

РоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одноповыбору) 

1 Литература народов 

РоссийскойФедерации. 

Стихотворения 

(одноповыбору). 

Например,Р.Г. Гамзатов. 

«Песнясоловья»; 

М. Карим. «Эту песню 

матьмнепела».Тематика 

произведений.Образ 

лирическогогероя 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительно читать и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать 

лирическогогероя.Определятьобщность темы и её 

художественное 

воплощениевстихотворенияхрусскойпоэзиии 

впроизведенияхпоэтовнародовРоссии. 

Выявлятьхудожественныесредства 

выразительности 

Итогопоразделу 9   
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21)  
22)  

Раздел7.Зарубежнаялитература 

7.1 Х.К.Андерсен.Сказки (одна по 

выбору) 
2 Х.К.Андерсен.Сказки (одна по 

выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей». 

Тема,идеясказки.Победа добра 

над злом. Образы. 

Авторскаяпозиция 

Читатьсказку,отвечатьнавопросы, пересказывать. 

Определять сюжет, 

композиционныеихудожественные особенности 

произведения. 

Формулировать вопросы к отдельным фрагментам 

сказки. Характеризовать главных героев, сравнивать 

их поступки. Высказыватьсвоёотношениексобытиям 

игероямсказки.Определятьсвязьсказки Х. К. 

Андерсена с фольклорными произведениями. 

Пользоваться 

библиотечнымкаталогомдляпоиска 

книги 

7.2 Зарубежная сказочная 

проза(однопроизведение по 

выбору) 

2 Зарубежная сказочная 

проза(однопроизведение по 

выбору). Например, 

Л.Кэрролл.«Алиса 

в Стране Чудес» (главы по 

выбору). Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит, 

или Туда и обратно» (главы по 

выбору) и др. Герои и мотивы. 

Стиль и язык, 

художественныеприемы 

Выразительночитатьпроизведение, задавать вопросы 

к отдельнымфрагментам, формулировать тему и 

основную идею прочитанных глав. 

Рассуждатьогерояхипроблематике произведения, 

обосновывать своисуждения с опорой на текст. 

Выявлять своеобразиеавторскойсказочнойпрозы и её 

отличие от народной 

сказки.Выделятьключевыеэпизодывтекстепроизведен

ия. По заданному алгоритму писать отзыв 

напрочитанноепроизведение. 

Пользоватьсябиблиотечнымкаталогом 

дляпоискакниги 
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23)  
7.3 Зарубежнаяпроза 

одетяхиподростках (одно 

произведение по выбору) 

1 Зарубежнаяпрозаодетях и 

подростках 

(однопроизведение 

по выбору). Например, 

М.Твен.«Приключения Тома 

Сойера» (главы по выбору). 

Дж.Лондон.«Сказание о 

Кише». Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро»идр.Тема, идея, 

проблематика произведения. 

Дружба 

героев(Марк Твен. 

«ПриключенияТома 

Сойера») 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечатьна вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы, 

пересказывать 

содержаниеотдельныхглав.Определять тему, идею 

произведения. 

Характеризовать главных героев, 

составлятьихсловесныепортреты. 

Сопоставлятьгероевиихпоступки 

сдругимиперсонажамипрочитанного произведения. 

По заданному алгоритму писать отзыв 

напрочитаннуюкнигу 

7.4 Зарубежная 

приключенческаяпроза (одно 

произведение 

повыбору). Например, 

Р.Л.Стивенсон.«Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела»(главыповыбору) и др. 

1 Зарубежная 

приключенческаяпроза (одно 

произведение 

повыбору). Например, 

Р.Л.Стивенсон.«Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела»(главыповыбору) и др. 

Обзор 

по зарубежной 

приключенческойпрозе. Темы и 

сюжеты 

произведений 

Читать литературное произведение, отвечать на 

вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы к 

произведениюв процессе его анализа. Сопоставлять 

произведенияпожанровымособенностям.Выстраивать 

с помощью учителя 

траекториюсамостоятельногочтения 
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24)  
7.5 Зарубежнаяпроза 

о животных (одно 

произведениеповыбору) 

2 Зарубежнаяпроза 

о животных (одно произведение 

повыбору). Например, Э. Сетон- 

Томпсон. «Королевская 

аналостанка». 

Дж.Даррелл.«Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык». 

Дж.Р.Киплинг. 

«Маугли»,«Рикки-Тикки- Тави» и 

др. Тематика, проблематика 

произведения. Герои и их 

поступки 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулироватьвопросы,пересказыватьсодержание

произведенияилиотдельных глав. Сопоставлять 

произведения 

пожанровымособенностям.Выстраивать с помощью 

учителя траекториюсамостоятельногочтения 

Итогопоразделу 8   

Развитиеречи 8   

Внеклассноечтение 7   

Итоговыеконтрольныеработы 2   

Резервноевремя 15   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

102   
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25) 6 КЛАСС 

26)  
№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

темучебногопредмета 

Количество 

часов 

Программноесодержание Основныевидыдеятельности 

обучающихся 

Раздел1.Античнаялитература 

1.1 Гомер.Поэмы«Илиада», 

«Одиссея»(фрагменты) 

2 Античная литература. 

Гомер.Поэмы«Илиада»и 

«Одиссея» (обзорно). Образы 

АхиллаиГектора(поэма 

«Илиада»).ОбразОдиссея (поэма 

«Одиссея»). 

Отражение 

древнегреческихмифов в 

поэмах Гомера 

Иметь представление о содержании данных 

произведений.Сопоставлять литературные 

произведениясмифологическойосновой,атакже 

на основе близости их тематики и 

проблематики; сравнивать персонажей 

произведенияпосходствуиликонтрасту; сопоставлять с 

эпическими 

произведениямидругихнародов. 

 

Итогопоразделу 2   

Раздел2.Фольклор 

2.1 Былины(одна по выбору). 

Например, «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник», «Садко» 

4 Образы богатырей 

визобразительном 

искусстве. 

Былины(одна по выбору). 

Например, «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник», «Садко». 

Идейно-тематическое 

содержание,особенности 

композиции, образы 

героев(былина«Илья Муромец и 

Соловей- разбойник»). 

Особенностибылинного эпоса 

Новгородского цикла. Образ 

Садков искусстве 

Выразительно читать былины, 

пересказывать,передаваяязыковыеи 

интонационныеособенностиэтогожанра. Работать со 

словом, с историко-

культурнымкомментарием.Отвечать 

навопросы,составлятьразвёрнутыйплан, определять 

идейно-тематическое содержание былин. Определять 

особенности былины как эпического жанра, выявлять 

особенности композиции,художественныедетали, 

определяя их роль в повествовании, ритмико-

мелодическое своеобразие 

русскойбылины.Характеризоватьгероев былин, 

оценивать их поступки. Сопоставлятьбылинысдругими 

известными произведениями 
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2.2 Народные песни и 

балладынародовРоссиии 

мира(неменеедвухпесен и одной 

баллады). 

Например,«Песнь 

оРоланде»(фрагменты), 

«ПесньоНибелунгах» 

(фрагменты), баллада 

«Аника-воин»и др. 

3 Русскаянароднаяпесня. 

Жанровое своеобразие. 

Русскиенародныепесни в 

художественной 

литературе. 

Народные баллады народов 

России и мира (не менее трёх 

песен и одной баллады). 

«Песнь оРоланде»(фрагменты), 

«ПесньоНибелунгах» 

(фрагменты).Тематика, 

система образов. 

Специфика русской народной 

баллады. Изобразительно- 

выразительныесредства 

(Баллада«Аника-воин») 

героического эпоса. Определять роль гиперболы 

как одного из основных 

средствизображениябылинныхгероев. Читать 

выразительно фольклорные произведения. 

Определять 

художественно-тематические особенности народных 

песен и баллады. Выражать личное читательское 

отношение кпрочитанному.Устноилиписьменно 

отвечать на вопросы. Работать 

сословарями,определятьзначение устаревших слов и 

выражений 

Итогопоразделу 7   
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27)  
Раздел3.Древнерусскаялитература 

3.1 «Повестьвременныхлет» 

(обзорно).Например, 

«Сказаниеобелгородском киселе», 

«Сказание 

опоходекнязяОлега 

наЦарьград»,«Предание о 

смерти князя Олега» 

2 Древнерусская 

литератора:основные 

жанры и ихособенности. Летопись 

«Повесть временныхлет».История 

создания. Анализ 

фрагментов летописи. Тематика 

фрагмента, образыгероев 

(обзорно), например, «Сказание 

обелгородскомкиселе», 

«Сказаниеопоходекнязя Олега на 

Царьград»,«Преданиеосмерти 

князяОлега» 

Иметь представление о содержании и 

композиции произведения 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Знатьхарактерныедляпроизведений древнерусской 

литературы темы, 

образыиприёмыизображениячеловека. 

Определятьспомощьюучителяроль и место 

древнерусских повестейв истории русской 

литературы.Выявлятьсредства художественной 

выразительности, анализировать идейно-

тематическое содержание повести 

Итогопоразделу 2   
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28)  
Раздел4.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

4.1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(неменеетрёх). 

Роман «Дубровский» 

8 А.С.Пушкин. 

Стихотворения 

(неменеетрёх). «Песнь 

овещем Олеге», «Зимняя 

дорога»,«Узник»,«Туча» и др. 

«Песнь о вещем Олеге», связь 

сфрагментом«Повести временных 

лет». 

Пейзажнаялирикапоэта. 

Стихотворение«Узник». 

Проблематика, средства 

изображения. 

Роман «Дубровский». 

Историясозданиятема, идея 

произведения. 

Сюжет,фабула,система 

образов.Историялюбви 

Владимира и Маши. 

Образ главного героя. 

Противостояние 

ВладимираиТроекурова. Роль 

второстепенных персонажей. 

Смыслфиналаромана 

Читатьвыразительностихотворение. 

Отличатьпоэтическийтекст 

от прозаического, аргументировать свой 

ответ.Выявлятьсредствахудожественной 

изобразительности в лирических произведениях 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение). Под 

руководством педагогического работника выполнять 

письменные работы по первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать стихотворение наизусть. 

Читать, анализировать и интерпретировать 

художественныйтекст,сравниватьего с 

произведением древнерусской 

литературы.Определятьобщее 

и особенное в подаче сюжета. Уметь работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлятьтему,композицию,кругглавных героев и 

второстепенных персонажей. 

Составлять развёрнутый план, пересказывать 

фрагменты текста. 

Аргументированновысказыватьсвоё отношение 

к событиям и героям произведения. 
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29)  
4.2 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух) 

3 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменее двух). 

«Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. История 

создания 

стихотворений,тематика. 

Лирический герой, его чувства 

и переживания. 

Художественныесредства 

выразительности 

Выразительночитатьстихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлятьсредствахудожественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлятьхудожественныетексты 

спроизведениямидругихвидовискусств. 

Заучиватьповыборустихотворение наизусть 

4.3 А. В. Кольцов. 

Стихотворения 

(неменеедвух) 

2 А. В. Кольцов. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

«Косарь»,«Соловей»и др. 

Художественные средства 

воплощения авторского 

замысла 

Выразительночитатьпоэтическийтекст. Определять 

идейно-художественное содержание текста, выявлять 

средства художественной выразительности. 

Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с 

душевным состоянием и 

настроениемчеловека.Характеризовать лирического 

героя. Работать 

сословарями,определятьзначение устаревших 

слов и выражений. 

 

Итогопоразделу 13   
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30)  
Раздел5.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

5.1 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения 

(одно по выбору) 

2 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения(одно по выбору). 

«Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун 

поднялся…».Тематика 

произведений. 

Лирический герой и 

средствахудожественной 

изобразительности 

в произведении 

Читать выразительно стихотворение. 

Определятьеготематическоесодержание и 

эмоциональный настрой. Выявлять средства 

художественной 

выразительности.Читатьодно из 

стихотворений наизусть. 

5.2 А.А.Фет.Стихотворения (одно по 

выбору) 
2 А.А.Фет.Стихотворения (одно по 

выбору). 

«Учись у них – у 

дуба,уберёзы…»,«Япришёл к 

тебе с приветом…» 

Проблематика произведений 

поэта. 

Своеобразие художественного 

виденияпоэта 

Читатьвыразительностихотворение, 

анализировать. Находить языковые средства 

художественнойвыразительности(эпитет,сравне

ние,метафора,олицетворение),определятьих 

роль в создании поэтических образов. 

Читатьодноизстихотворенийнаизусть 

5.3 И. С. Тургенев. 

Рассказ«Бежинлуг» 
2 И.С.Тургенев.Рассказ 

«Бежин луг». Образы и 

герои.Портретипейзаж в 

литературном произведении 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Уметь 

отвечатьнавопросы,задаватьвопросыктексту,пересказы

вать.Составлятьплан 

(простой,подробный).Выделятьнаиболееяркиеэпизоды

произведения.Определять тему, идею. 

Характеризовать главных героев рассказа. Определять 

роль пейзажныхописанийвпроизведении. 

Сопоставлятьхудожественныйтекст 

спроизведениямидругихвидовискусств. Составлять 

отзыв на рассказ. 

Пользоватьсябиблиотечнымкаталогом 

дляпоискакниги 
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31)  
5.4 Н.С.Лесков.Сказ 

«Левша» 

3 Н.С.Лесков.Сказ 

«Левша». 

Художественныеи 

жанровыеособенности 

произведения. 

Образглавногогероя. 

Авторскоеотношение к 

герою 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть 

различными видами пересказа художественного 

текста (подробный, 

сжатый,выборочный).Характеризовать героя, его 

поступки. Определять 

основнуюмысльпроизведения,жанровые особенности, 

художественные средства изобразительности. Работать 

сословарями,определятьзначение устаревших 

слов и выражений. 

Аргументированновысказыватьсвоё отношение 

к герою произведения. 

Создаватьаннотациюнапрочитанное 

произведение 

5.5 Л.Н.Толстой.Повесть 

«Детство»(главы) 

2 Л.Н.Толстой.Повесть 

«Детство»(главы). 

Тематикаипроблематика повести. 

Образы родителей.ОбразыКарла 

Иваныча и Натальи Савишны 

Выразительночитатьглавыповести, 

отвечатьнавопросы,пересказывать. 

Выявлятьосновнуюмысль,определять 

особенностикомпозиции.Участвоватьв беседе о 

прочитанном, в том числе используя факты жизни и 

творчества писателя; формулировать свою точку 

зренияикорректнопередаватьсвоими словами смысл 

чужих суждений. 

Определять особенности 

автобиографическогопроизведения. 

Характеризоватьглавногогероя,его поступкии 

переживания 
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32)  
5.5 А.П.Чехов.Рассказы (два по 

выбору) 
3 А.П.Чехов.Рассказы (два по 

выбору). 

Например,«Толстыйи тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть чиновника». 

Проблема маленького 

человека.Юмор,ирония, 

источники комического в 

рассказе «Хамелеон». 

Проблема истинных и ложных 

ценностей 

врассказахписателя 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к 

тексту, пересказыватьблизкоктексту,владеть 

художественнымпересказом.Определять роль 

названия в литературном произведении. Выявлять 

жанровые отличия рассказа, определять его 

проблематику. Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать 

собственнуюинтерпретациюиоценкупроизведениям. 

Характеризовать героев рассказа. 

Выявлятьдетали,создающиекомический эффект.  

Под руководством педагогического работника 

писатьмини-сочинение 

5.6 А.И.Куприн.Рассказ 

«Чудесныйдоктор» 

2 А.И.Куприн.Рассказ 

«Чудесный доктор». 

Темарассказа,сюжет. 

Проблематика произведения. 

Смысл названия рассказа 

Восприниматьивыразительночитать рассказ. 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать 

вопросы к 

тексту,пересказыватьтекст,используяавторские 

средства художественной 

выразительности. Определять тему, идею 

произведения, своеобразие композиции. 

Характеризовать главных героев, основные события. 

Описывать портреты героев произведения, 

раскрывать их 

внутренниймир.Выстраиватьспомощью учителя 

траекторию самостоятельного 

чтения.Писатьотзывнапрочитанноепроизведение,аргум

ентироватьсвоё мнение 

Итогопоразделу 16   
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33)  
Раздел6.ЛитератураХХ века 

6.1 Стихотворения 

отечественныхпоэтов 

начала ХХ века 

(неменеедвух) 

3 Стихотворения 

отечественных поэтов 

началаХХвека(неменее двух). 

Например, стихотворения 

С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А. А. 

Блока и др. 

А.А.Блок. 

Стихотворения«О, весна, без 

конца и без краю…», «Лениво 

и тяжкоплывутоблака…», 

«Встануявутро туманное…» 

С. А. Есенин. 

Стихотворения«Гойты, Русь, моя 

родная…», 

«Низкийдомсголубыми 

ставнями», «Я покинул родимый 

дом…», «Топи да болота». 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения«Хорошее 

отношение к лошадям», 

«Необычайное 

приключение,бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летомнадаче» 

Эмоциональновоспринимать ивыразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Отвечать на 

вопросы, анализироватьстихотворение.Определять 

тему, идею, художественные и композиционные 

особенности лирического произведения, особенности 

авторского языка. Характеризовать лирического героя. 

Устно или письменноотвечатьнавопросы 
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34)  
6.2 Стихотворения 

отечественныхпоэтов XX 

века (не менее 

двухстихотворений двух 

поэтов) 

3 Стихотворения 

отечественныхпоэтов XX 

века (не менее 

двух стихотворений 

двухпоэтов).Например, 

стихотворения 

О.Ф.Берггольц, 

В.С.Высоцкого, 

Е.А.Евтушенко, А. С. 

Кушнера, 

Ю.Д.Левитанского, Ю. П. 

Мориц, 

Б.Ш.Окуджавы, 

Д.С.Самойлова 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение 

(в том числе наизусть). Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. Определять 

тему, идею, художественные и композиционные 

особенности 

лирическогопроизведения. Характеризовать 

лирического героя. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях.Устноилиписьменно 

отвечатьнавопросы 
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35)  
6.3 Проза отечественных писателей 

конца XX – началаXXIвека,втом 

числе о Великой 

Отечественнойвойне (два 

произведения 

повыбору) 

2 Проза отечественных 

писателейконцаXX– начала XXI 

века, 

втомчислеоВеликой 

Отечественной войне (два 

произведения 

повыбору). Например, 

Б.Л.Васильев.«Экспонат 

№...». Б. П.Екимов. 

«Ночь исцеления». 

А.В.Жвалевскийи Е. Б. 

Пастернак. 

«ПравдиваяисторияДеда Мороза» 

(глава «Очень страшный 1942 

Новый год»). Тематика, идейно- 

художественноесодержаниепроизв

едения 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Находить 

детали, 

языковыесредствахудожественнойвыразительности,опр

еделятьихроль впроизведении.Определятьхарактер 

главногогероя,еговзаимоотношениясокружающими.Вы

являтьрольпейзажа в рассказе. Оценивать 

художественное своеобразие произведения. Выявлять 

авторскую позицию. Высказывать своё отношение к 

событиям, изображённымв произведении. Находить 

информациюоб авторе и произведении в справочной, 

энциклопедическойлитературе.Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Писатьсочинениесопоройнаодноиз произведений 

6.4 В.Г.Распутин.Рассказ 

«Урокифранцузского» 

2 В.Г.Распутин.Рассказ 

«Уроки французского». 

Трудностипослевоенного 

времени. Образ главного героя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. Отвечать на 

вопросы и уметь формулировать вопросы к 

тексту. 

Определять тему, идею, характеры 

главныхгероев,мотивыихпоступков. 

Анализироватьпроизведениесучётом его жанровых 

особенностей, 

с использованием методов 

смысловогочтенияиэстетического анализа, 

давать собственную 

интерпретациюиоценкупроизведению. Выявлять 

авторскую позицию. 

По итогам коллективного обсуждения 

писатьсочинениенаодну изпредложенныхтем 
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36)  
6.5 Произведения 

отечественныхписателей на тему 

взросления человека (не менее 

двух) 

3 Произведения 

отечественныхписателей на тему 

взросления 

человека(неменеедвух). 

Например,Р.П.Погодин. 

«Кирпичные острова». 

Р.И.Фраерман.«Дикая собака 

Динго, или 

Повестьопервойлюбви». 

Ю.И.Коваль.«Самая 

лёгкаялодкавмире»идр. 

Проблематикапроизведения.Систе

ма образов 

Читать,отвечатьнавопросы,пересказывать. Определять 

тему, идею произведения.Характеризоватьглавных 

героев, давать их словесный 

портрет.Сопоставлятьгероевиихпоступки 

с другими произведениями. Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё отношение к 

событиям, изображённым 

впроизведении.Находитьинформацию 

обавтореипроизведениивсправочной, 

энциклопедической литературе. 

Выстраиватьспомощью учителятраекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в разработке 

учебных проектов.Писатьотзывнапрочитанную 

книгу 

6.6 Произведения современных 

отечественныхписателей- 

фантастов(одно по выбору) 

4 Произведения современных 

отечественныхписателей- 

фантастов (одно по выбору). 

Например, 

А.В.Жвалевский 

иЕ.Б.Пастернак. 

«Времявсегдахорошее». В. В. 

Ледерман. 

«Календарьма(й)я»идр. 

Конфликт 

в произведении. 

Нравственныйвыбор 

героев(А.В.Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. 

Повесть«Времявсегда хорошее»). 

Сюжет и композиция 

произведения. Смысл 

названияпроизведения (В. В. 

Ледерман. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Определятьтему,идею,художественные и 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений,выявлятьхудожественные средства 

создания их образов. 

Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Выявлять 

средства художественнойизобразительности 

впроизведениях.Использоватьразличные виды 

пересказа произведения или его фрагмента. Выражать 

личное читательскоеотношениекпрочитанному. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Писатьсочинениеналитературнуютему 

илиотзывнапрочитанноепроизведение, 
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«Календарьма(й)я») аргументироватьсвоёмнение.Под руководством учителя 

создаватьаннотациюнапрочитанноепроизведение 
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37)  
38)  

6.7 Литература народов 

РоссийскойФедерации. 

Стихотворения 

(одноповыбору) 

2 Литература народов 

РоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одно 

повыбору). Например, 

М.Карим.«Бессмертие» 

(фрагменты). 

Г. Тукай. «Родная 

деревня»,«Книга». 

К.Кулиев.«Когданаменя 

навалилась беда…», 

«Какимбымалымнибыл мой 

народ…», «Что б ни 

делалосьнасвете…» 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать лирического героя. 

Сопоставлять 

произведения,определяяобщностьтемы и её 

художественное воплощение. 

Выявлятьхудожественныесредства 

выразительности 

Итогопоразделу 19   

Раздел7.Зарубежнаялитература 

7.1 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»(главыповыбору) 
2 Д.Дефо.«Робинзон Крузо» 

(главы 

повыбору).Тема,идея. Образ 

главного героя 

Читатьвыразительнопрозаическийтекст, отвечать на 

вопросы. 

Учитьсясамостоятельноформулироватьвопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) главу 

повести. Уметь характеризовать героев повести. 

Анализироватьдетали,выявляющие 

авторское отношение к персонажам. 

Определятьхудожественныесредства 

выразительности.Работатьсословарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. 

Аргументированновысказыватьсвоёотношениекгероям 

произведения.  
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39)  
7.2 Дж.Свифт.«Путешествия 

Гулливера» (главы 

по выбору) 

2 Дж.Свифт.«Путешествия 

Гулливера» (главы 

повыбору).Идея произведения. 

Проблематика 

Читатьпроизведение,отвечать 

навопросы,анализироватьотдельные фрагменты. 

Определять жанровую особенность произведения. 

Характеризоватьглавногогероя,выявлять своё 

отношение к нему. Сопоставлять 

художественныетекстыспроизведениями других видов 

искусств.  

 

7.3 Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека(одно по выбору) 

4 Произведения зарубежных 

писателейна тему взросления 

человека(одно по выбору). 

Например, Ж. 

Верн«ДетикапитанаГранта» 

(главы по выбору). 

Х. Ли. «Убить 

пересмешника»(главы 

повыбору)идр. Тема, 

идея, проблематика Сюжет, 

композиция. Образгероя. 

Читать,отвечатьнавопросы. 

Самостоятельноформулироватьвопросы к 

произведению в процессе его анализа. Владеть 

разными видами анализа. 

Выявлять сюжет, композицию произведения. 

Находить информацию 

обавтореипроизведениивсправочной, 

энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекториюсамостоятельногочтения. 

Участвоватьвразработке учебных 

проектов.Писатьотзывнапрочитанную книгу 
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40)  
7.4 Произведения 

современныхзарубежных 

писателей-фантастов 

(одно по выбору) 

3 Произведения 

современныхзарубежных 

писателей-фантастов(одно по 

выбору). Например,Дж.К. 

Роулинг. 

«ГарриПоттер»(главы 

повыбору).Д.У.Джонс. 

«Дом с характером» и др. 

Тема,идея,проблематика. Сюжет. 

Система образов 

Читать выразительно литературное произведение, 

отвечать на вопросы, 

самостоятельноформулироватьвопросы. Определять 

жанровую особенность произведения. Определять 

тему, идею, художественные и композиционные 

особенности произведения. Находить информацию об 

авторе и произведениив справочной, 

энциклопедической 

литературе.Выстраиватьспомощьюучителятраекторию

самостоятельногочтения.Участвоватьвразработкеучебн

ых проектов. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Создавать аннотацию 

напрочитанноепроизведение 

Итогопоразделу 11   

Развитиеречи 8   

Внеклассныечтение 7   

Итоговыеконтрольныеработы 2   

Резервноевремя 15   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

102   
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41) 7 КЛАСС 

42)  
№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

темучебногопредмета 

Количество 

часов 

Программноесодержание Основныевидыдеятельности 

обучающихся 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

1.1 Древнерусскиеповести 1 Древнерусскиеповести 

(обзорно). 

Например,«Поучение 

ВладимираМономаха» 

(всокращении).Темыи 

проблемыпроизведения 

Иметь представление о содержании данных 

произведений.  

произведения.Работатьсословарями, 

определятьзначениеустаревшихслови 

выражений. 

Составлятьтезисныйпланстатьи 

учебника.Участвоватьвколлективном 

диалоге. 

 

 (обзорно)  

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

Итогопоразделу 1   Определятьтему,идею,художественные 

Раздел2.ЛитературапервойполовиныXIXвека     

2.1 А.С.Пушкин. 

Стихотворения 

(неменеетрех). 

«ПовестиБелкина» 

(«Станционный 

смотритель»идр.). 

Поэма«Полтава» 

(фрагмент)идр. 

6 А.С.Пушкин. 

Стихотворения(неменее 

трех).Например, 

«Воглубинесибирских 

руд…»,«19 октября» 

(«Роняетлесбагряный 

свойубор…»), 

«И.И.Пущину», 

«НахолмахГрузиилежит Темы 

Выразительно читать стихотворения и 

прозаический текст. Анализировать и 

определятькомпозиционныеособенности 

лирического,лиро-эпическогои 

эпического произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Характеризоватьисопоставлятьосновных 

героевповести,выявлятьхудожественные средства 

создания их образов. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-
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   и проблемы произведения. 

Особенности 

мировоззренияпоэтаиих 

отражение в творчестве, средства 

выразительности. 

«ПовестиБелкина» 

(«Станционный 

смотритель»идр.). 

Тематика,проблематика, 

особенности повествования. 

Особенностиконфликтаи 

композиции повести. 

Система персонажей. Образ 

«маленького человека» в 

повести. 

Мотив«блудногосына». Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент) и др. 

Историческаяоснова поэмы. 

Сюжет, проблематика 

произведения. 

Сопоставлениеобразов 

Петра I и Карла IX. 

Способывыражения 

авторской позиции 

впоэме 

жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения одного и 

разныхавторовпозаданнымоснованиям. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях. Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) текст повести или её 

фрагмент. Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). Письменно 

отвечать 

напроблемныйвопрос,писатьсочинение на 

литературную тему. Работать 

сословарями,определятьзначение 

устаревшихсловивыражений.Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 
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43)  
44)  

2.2 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

(неменеедвух). 

«ПесняпроцаряИвана 

Васильевича,молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (фрагменты). 

4 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменее двух). 

Например, 

«Узник»,«Парус»,«Тучи»,«Желань

е» («Отворите мне 

темницу…»), «Когда 

волнуетсяжелтеющая 

нива…», 

«Ангел»,«Молитва» («В 

минуту 

жизнитрудную…»)идр. 

Тема одиночества в лирике 

поэта. Проблема гармонии 

человека и природы. 

Средства выразительности 

вхудожественном произведении. 

«ПесняпроцаряИвана 

Васильевича,молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (фрагменты). 

Историческаяоснова 

произведения.Тема,идея, сюжет, 

композиция. 

Система образов. 

Художественные 

особенностиязыка 

произведения и 

фольклорнаятрадиция 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведения(в том числе 

наизусть). Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. Составлять 

лексические и историко- культурные комментарии. 

Определятьтему,идею,художественныеи 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечатьнавопросы.Работать 

сословарями,определятьзначение 

устаревшихсловивыражений.Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы иресурсовИнтернета 
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45)  
2.3 Н.В.Гоголь. Повесть 

«ТарасБульба» (главы по выбору) 

3 Н.В.Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба» (главы по 

выбору). Историческая и 

фольклорная основа повести. 

Тематика и проблематика 

произведения. Сюжет и 

композицияповести.Роль 

пейзажных зарисовок 

вповествовании.Система 

персонажей. 

СопоставлениеОстапаи Андрия 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи 

учебника. Участвоватьв коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии.Определятьтему,идею, художественные 

и композиционные 

особенности повести. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять художественные 

средства создания их образов с занесением 

информации в таблицу. Анализировать 

произведениесучётомегородо-жанровой 

принадлежности. Сопоставлять произведения разных 

авторов 

по заданным основаниям. Использовать 

различныевидыпересказафрагментов 

повести.Устноилиписьменноотвечатьна вопросы (с 

использованием цитирования). 

Работатьсословарями,определятьзначение 

устаревших слов и выражений. 

Участвоватьвразработкепроектов 

политературепервойполовиныХIХвека (по выбору 

обучающихся). Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителяисверстников 

Итогопоразделу 13   
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46)  
Раздел3.ЛитературавторойполовиныXIX века 

3.1 И. С. Тургенев. 

Рассказыизцикла 

«Запискиохотника» 

(один по выбору). 

Стихотворениявпрозе (два по 

выбору) 

3 И.С.Тургенев.Цикл 

«Запискиохотника» в 

историческом 

контексте.Рассказы из 

цикла «Записки 

охотника» (один 

повыбору). Например, 

«Бирюк»,«Хорьи 

Калиныч»идр. Рассказ 

«Бирюк».Образы 

повествователя. 

Стихотворениявпрозе (два по 

выбору). 

Например,«Русский 

язык»,«Воробей»идр. 

Особенности жанра, 

тематикаипроблематика 

произведений, средства 

выразительности 

Воспринимать и выразительно читать 

литературныепроизведения.Выражать личное 

читательское 

отношениекпрочитанному.Составлятьтезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко- культурныекомментарии.Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционныеособенностипроизведений. 

Формулировать вопросы 

потекступроизведения.Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений,выявлятьхудожественные средства 

создания их образов. 

Анализировать форму выражения 

авторскойпозиции.Выявлятьсредства 

художественной 

изобразительностивпроизведениях.Использоватьразл

ичные виды пересказа произведения. Под 

руководством учителя письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словарями, 

определять 

значениеустаревшихсловивыражений.Подбирать и 

обобщать материалы об авторах 

ипроизведенияхсиспользованиемстатьи учебника, 

справочной литературы иресурсовИнтернета 
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47)  
3.2 Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Послебала» 

3 Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Послебала»:тематика, 

проблематика произведения. 

Сюжет и композиция. Система 

образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское отношениек прочитанному. Составлять 

конспект статьи учебника. Устно или письменно 

отвечатьнавопросы(сиспользованием цитирования). 

Участвовать 

вколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-

культурныекомментарии.Анализироватьсюжет,тематик

у, проблематику, идейно- художественное содержание 

произведения.Формулироватьвопросыпотексту.Характ

еризоватьисопоставлять основных героев 

произведения, выявлять художественные средства 

создания их образов. Определять роль контраста и 

художественной детали. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображенияжизниичеловека.Давать 

аргументированныйписьменныйответ на 

проблемный вопрос. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведенияхсиспользованиемстатьи учебника, 

справочной литературыиресурсовИнтернета 
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48)  
3.3 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения 

(неменеедвух) 

2 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения(неменее двух). 

Например, 

«Железнаядорога», 

«Размышления 

упарадногоподъезда» и др. 

Идейно-художественное 

своеобразие 

Воспринимать и выразительно читать лирические 

произведения (в том числе 

наизусть).Выражатьличноечитательское отношение к 

прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное 

содержание,определятькомпозиционные особенности 

произведений. 

Формулироватьвопросыпотексту произведения. 

Анализировать форму 

выраженияавторскойпозиции.Выявлять средства 

художественной изобразительности в стихотворениях. 

Письменноотвечатьнапроблемныйвопрос 
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49)  
3.4 Поэзиявторойполовины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет,А. 

К.Толстой и др. (не менее двух 

стихотворенийповыбору) 

1 Поэзиявторойполовины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет,А. К.Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений 

повыбору).Например, Ф. И. 

Тютчев. 

«Есть в осени первоначальной…», 

«Весенниеводы». 

А. А. Фет. «Ещё майская 

ночь»,«Этоутро,радость эта...» 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьстихотворения(в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определятьтему,идею,художественныеи 

композиционные особенности лирического 

произведения.Характеризовать лирического героя. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно отвечатьнавопросы.После предварительной 

подготовки письменноотвечать на проблемный 

вопрос. Работатьсословарями,определятьзначение 

устаревшихсловивыражений.Подбирать и обобщать 

материалы об авторах 

ипроизведенияхсиспользованиемстатьи учебника, 

справочной литературы иресурсовИнтернета 

3.5 М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки 

(одна по выбору) 
2 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Идейно-художественное 

своеобразие сказок писателя. 

Сказки(однаповыбору). 

Например,«Повесть 

о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый 

пискарь»идр.Тематика, 

проблематика, сюжет. 

Особенностисатиры М. Е. 

Салтыкова- Щедрина 

Воспринимать и выразительно читать 

литературныепроизведения.Выражать личное 

читательское 

отношениекпрочитанному.Составлятьтезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросыпо тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства создания их 

образов.Анализироватьформувыражения авторской 
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позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности 

впроизведениях.Определятьхудожественныесредства,с

оздающие сатирический пафос в сказках. 

Использоватьразличныевидыпересказа произведения.  

Работать сословарями,определятьзначение 

устаревшихсловивыражений.Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы иресурсовИнтернета 

3.6 Произведения отечественных 

изарубежныхписателей на 

историческую тему (не менее 

одного). 

Например,произведения А. К. 

Толстого, 

Р.Сабатини,Ф.Купера 

2 Произведения отечественных 

изарубежныхписателей на 

историческую тему (не менее 

одного). 

Например, идейно- 

художественное 

своеобразиепроизведений А. К. 

Толстого о русской старине. 

Р.Сабатини,романтика 

морских приключений 

вэпохугеографических 

открытий. 

ИсторияАмерики в 

произведениях Ф. Купера 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведения.Выражатьличноечит

ательскоеотношение к прочитанному. Определять 

идею, 

художественные и композиционные 

особенностипроизведений,связанные с их 

исторической 

тематикой.Анализироватьпроизведениесучётоме

го родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Использовать 

различные виды пересказа произведений. Устно или 

письменно отвечатьнавопросы.Письменноотвечать 

на проблемный вопрос. Участвоватьв разработке 

проектов по литературе второй половины ХIХ века 

(по выбору обучающихся). Подбирать и обобщать 

материалыобавторахипроизведениях с 

использованием статьи 

учебника,справочнойлитературыиресурсовИнтернета

.Планироватьсвоёдосуговое чтение, обогащать свой 

круг чтенияпорекомендациямучителяисверстников 

Итогопоразделу 13   
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50)  
51)  
52)  

Раздел4.ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

4.1 А.П.Чехов.Рассказы (один по 

выбору) 
1 А.П.Чехов.Рассказы (один 

по выбору). 

Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»идр. 

Тематика,проблематика 

произведений. 

Художественное 

мастерствописателя 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское отношениек прочитанному. Устно или 

письменно отвечатьнавопросы(сиспользованием 

цитирования). Участвоватьв коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно- художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы 

потекступроизведения.Характеризовать и сопоставлять 

основных героев 

произведений,выявлятьхудожественные средства 

создания их образов. 

Анализировать форму выражения 

авторскойпозиции.Выявлятьсредства 

художественной 

изобразительностивпроизведениях.Определять 

художественныесредства,создающие комический 

эффект в рассказе. 

Использоватьразличныевидыпересказа 

произведения.Инсценироватьрассказилиегофрагмент. 
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53)  
4.2 М. Горький. Ранние рассказы 

(одно произведениеповыбору) 
1 М.Горький.Ранние рассказы 

(однопроизведениеповыбору). 

Например, «Старуха Изергиль» 

(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Идейно-художественное 

своеобразие ранних рассказов 

писателя. 

Сюжет, система персонажей 

одного израннихрассказов 

писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Определятьтему, 

идею,художественныеикомпозиционные особенности 

произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведенийсзанесениеминформации в таблицу, 

выявлять художественные средства создания их 

образов. 

Сопоставлять произведения одного и 

разныхавторовпозаданнымоснованиям. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Использовать различныевиды 

пересказапроизведения. 

Устноилиписьменноотвечать на вопросы (с 

использованиемцитирования).Отвечать 

напроблемныйвопрос,аргументировать своё мнение 

4.3 Сатирические 

произведения 

отечественнойи 

зарубежнойлитературы (не менее 

двух) 

2 Сатирические произведения 

отечественнойи 

зарубежнойлитературы (не 

менее двух). 

Например, 

М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,

Я. Гашека. Объекты сатиры в 

произведениях писателей конца 

XIX – началаXXвека.Понятие 

сатиры.Тематика, проблематика 

сатирических произведений, 

средства выразительности в них 

Восприниматьивыразительночитать литературные 

произведения. 

Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное 

содержание,определятькомпозиционные особенности 

произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения.Характеризоватьосновных героев 

произведений, 

выявлятьхудожественныесредстваихсоздания. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в произведениях. 
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Определятьхудожественныесредства, создающие 

комический эффектврассказах.Использоватьразличные 

виды пересказа произведения. 

Инсценироватьрассказилиегофрагмент. 

Подбиратьиобобщатьматериалы об авторах и 

произведенияхсиспользованиемстатьиучебни

ка, справочнойлитературыиресурсов 

Интернета.Планироватьсвоёдосуговое чтение, 

обогащать свой круг 

чтенияпорекомендациямучителяисверстников 

Итогопоразделу 5   

Раздел5.ЛитературапервойполовиныXXвека 

5.1 А.С.Грин.Повести и 

рассказы (одно 

произведениеповыб

ору) 

2 А. С. Грин. Особенности 

мировоззрения писателя. 

Повестиирассказы(одно 

произведениеповыбору). 

Например, «Алые 

паруса»,«Зелёнаялампа» и др. 

Идейно- 

художественное своеобразие 

произведений. 

Системаобразов 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Определятьтему, 

идею,художественныеикомпозиционные особенности 

произведений. 

Формулироватьвопросыпотексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства 

создания их образов, используя 

схему.Сопоставлятьпроизведенияодного и разных 

авторов по заданным 

основаниям. Анализировать форму 

выраженияавторскойпозиции.Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведениях. 

Использоватьразличныевидыпересказа произведения 

или его фрагмента. 

Устноилиписьменноотвечатьнавопросы (с 

использованием цитирования). 

Писать 



190 

 

 

сочинениеналитературнуютемуилиотзывнапрочитанн

оепроизведение,аргументироватьсвоёмнение 
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54)  
5.2 Отечественнаяпоэзия 

первой половины 

XXвека.Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два 

повыбору).Например, 

стихотворения 

А.А.Блока, 

Н.С. Гумилёва, 

М.И.Цветаевойи др. 

1 Отечественнаяпоэзия 

первой половины 

XXвека.Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два 

повыбору).Например, 

стихотворения 

А.А.Блока, 

Н.С.Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др. 

Художественное своеобразие 

произведений,средства 

выразительности 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьстихотворения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определятьтему,идею,художественныеи 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях. Устно или письменно 

отвечатьнавопросы.Устно отвечать 

напроблемныйвопрос 

5.3 В.В.Маяковский. 

Стихотворения (одно по 

выбору). 

2 В. В. Маяковский. 

Стихотворения (одно 

повыбору).Например, 

«Необычайное 

приключение,бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом 

надаче»,«Хорошее 

отношениеклошадям» и др. 

Тематика, проблематика, 

композиция 

стихотворения.Система 

образов стихотворения. 

Лирический герой.Средства 

выразительности 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьстихотворения(в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определятьтему,идею,художественныеи 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризоватьлирическогогероя. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в лирических 

произведениях. Устно или письменно 

отвечатьнавопросы(сиспользованием цитирования).  
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55)  
5.4 М.А.Шолохов. 

«Донскиерассказы» 

(один по выбору) 

1 М.А.Шолохов.«Донские 

рассказы» (один 

повыбору). Например, 

«Родинка», «Чужая кровь» и 

др. Тематика, проблематика, 

сюжет, система персонажей, 

гуманистическийпафос 

произведения 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Определятьтему, 

идею, гуманистический пафос произведения, систему 

персонажей, 

художественныеикомпозиционные особенности 

произведений. 

Формулироватьвопросыпотексту произведения. 

Характеризовать исопоставлятьосновныхгероев 

5.5 А.П.Платонов.Рассказы (один по 

выбору) 
1 А.П.Платонов.Рассказы (один по 

выбору). 

Например,«Юшка», 

«Неизвестныйцветок» и др. 

Идейно- 

художественное 
своеобразие 

произведения. 

Особенностиязыка 

произведений 

А.П. Платонова 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведения. 

Анализироватьпроизведениесучётомего 

родо-жанровойпринадлежности. 

Выявлятьсредствахудожественной 

изобразительностивпроизведении. 

Устноилиписьменноотвечатьнавопросы 

Итогопоразделу 7   
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56)  
Раздел6. ЛитературавторойполовиныXXвека 

6.1 В.М.Шукшин.Рассказы (один по 

выбору) 
1 В.М.Шукшин.Рассказы (один по 

выбору). 

Например,«Чудик», 

«СтенькаРазин», 

«Критики»идр. 

Тематика,проблематика, сюжет, 

система образов 

произведения.Авторская позиция 

впроизведении. 

Художественное 

мастерствоавтора 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведения. 

Анализироватьпроизведениесучётомего родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использоватьразличныевидыпересказа 

произведения, передавая комический эффект. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Отвечатьнапроблемныйвопрос 

6.2 Стихотворения 

отечественных поэтов XX–

XXIвеков(неменее двух 

стихотворений двух поэтов): 

например, стихотворения 

М.И.Цветаевой, Е.А.Евтушенко, 

Б. А.Ахмадулиной, 

Ю.Д.Левитанскогоидр. 

2 Стихотворения 

отечественных поэтов XX–

XXIвеков(неменее двух 

стихотворений двух поэтов): 

например, стихотворения 

М.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко, 

Б. А.Ахмадулиной, 

Ю.Д.Левитанскогоидр. Тематика, 

проблематика стихотворений. 

Лирический герой 

стихотворений.Средства 

выразительности 

вхудожественных произведениях 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьстихотворения. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирических произведений. 

Характеризоватьлирическогогероя. 

Анализироватьстихотворениясучётомих родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительностивстихотворениях. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Участвовать в 

разработке проектов по литературе ХХ века 

(повыборуобучающихся).Подбиратьи обобщать 

материалы об 

авторахипроизведенияхсиспользованиемстатьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг 
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чтенияпорекомендациямучителяисверстников 
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57)  
6.3 Произведения 

отечественных прозаиков второй 

половины XX – 

началаXXIвека(неменее двух). 

Например, произведения 

Ф.А.Абрамова, 

В.П.Астафьева, В. И. 

Белова, 

Ф.А.Искандераи др. 

2 Произведения 

отечественныхпрозаиков второй 

половины XX – начала XXI века 

(не менее двух). Например, 

произведенияФ.А. Абрамова, 

В.П.Астафьева, В. И. Белова, 

Ф.А.Искандераи др. 

Тематика,проблематика,сюжет,сис

темаобразов 

одногоизрассказов 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведения. 

Выражатьличноечитательскоеотношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведений. 

Анализироватьпроизведениясучётомих родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в произведениях. 

Использоватьразличныевидыпересказапроизведения.У

стноилиписьменноотвечатьнавопросы.Отвечатьнапроб

лемныйвопрос 

6.4 Тема взаимоотношений 

поколений,становления 

человека, выбора им 

жизненного пути 

(неменеедвух произведений 

современных отечественных 

изарубежныхписателей) 

2 Тема взаимоотношений 

поколений,становления 

человека, выбора им 

жизненного пути 

(неменеедвух произведений 

современных отечественных 

изарубежныхписателей). 

Например,Л.Л.Волкова. 

«Всемвыйтиизкадра». 

Т. В. Михеева. «Лёгкие 

горы»,У.Старк.«Умеешь ли ты 

свистеть,Йоханна?» и др. 

Идейно-художественное 

своеобразие одногоиз 

произведений. 

Отношениеавторакгероямпроизве

дения, их поступкам 

Воспринимать и выразительно читать 

литературныепроизведения.Выражать личное 

читательское 

отношениекпрочитанному.Устноилиписьменно 

отвечать на вопросы. Участвовать 

вколлективномдиалоге.Анализировать 

сюжет,тематикупроблематику,идейно- 

художественное содержание. 

Формулироватьвопросыпотексту произведений. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений,выявлятьхудожественные средства 

создания их образов. 

Анализировать форму выражения 

авторскойпозиции.Выявлятьсредства 

художественной 

изобразительностивпроизведениях.Использоватьразл

ичные виды пересказа произведения. Отвечать на 

проблемный вопрос. 

Участвовать в разработке проектов 

посовременнойдетскойлитературе(повыборуоб

учающихся).Подбирать и обобщать материалы 
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об авторах 

ипроизведенияхсиспользованиемстатьиучебни

ка,справочнойлитературы 

иресурсовИнтернета.Планироватьсвоё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя 

исверстников 

Итогопоразделу 7   

Раздел7.Зарубежнаялитература 

7.1 М.деСервантесСааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» 

(главы) 

2 М.деСервантес Сааведра.Роман 

«Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы). 

Жанр, тематика, проблематика, 

сюжет романа.Системаобразов. 

Дон Кихот как один 

из«вечных»образов 

вмировойлитературе 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной 

литературы разных времён и народов. Читать и 

пересказывать фрагменты произведения,отвечать на 

вопросы, анализировать отдельные главы. Определять 

нравственный выборгероев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений,используясхемуитаблицу, выявлять 

художественные средства. создания их образов. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов 

позаданнымоснованиям.Устноили письменно отвечать 

на вопросы. 

Писатьотзывнапрочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение. Участвовать в 

разработке проектов по зарубежной литературе 

(повыборуобучающихся).Подбиратьи обобщать 

материалы об 

авторахипроизведенияхсиспользованиемстатьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой кругчтенияпорекомендациямучителяи 

7.2 Зарубежнаяновеллистика (одно-

два произведения по выбору). 

Например, 

П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»;О.Генри. 

«Дарыволхвов», 

«Последнийлист» 

2 Жанрновеллы 

в литературе, его особенности. 

Зарубежная новеллистика (одно-

два произведенияповыбору). 

Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе». О. 

Генри. «Дары 

волхвов»,«Последний 

лист». Система 

персонажей.Роль 

художественнойдетали 

в произведении 
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7.3 А.деСентЭкзюпери. 

Повесть- сказка 

«Маленькийпринц» 

3 А.деСентЭкзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький принц». Жанр, 

тематика, проблематика, сюжет 

произведения.Система образов. 

Образ Маленького принца. 

Взаимоотношения 

главногогероясдругими 

персонажами. Образ рассказчика. 

Нравственныеуроки 

«Маленькогопринца» 

сверстников 

Итогопоразделу 7   

Развитиеречи 5   

Внеклассныечтение 2   

Итоговыеконтрольныеработы 2   

Резервноевремя 6   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

68   
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58)  
59)  

60) 8 КЛАСС 

61)  
№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

темучебногопредмета 

Количество 

часов 

Программноесодержание Основныевидыдеятельности 

обучающихся 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

1.1 Житийная литература 

(обзорно) 

2 Жанровыеособенности 

житийнойлитературы. 

Житийная литература 

(обзорно). Например, 

«ЖитиеСергия 

Радонежского»,«Житие 

протопопаАввакума, 

им самимнаписанное». 

Особенностигерояжития, 

историческиеосновыобраза.Нравст

венныепроблемывжитии, 

ихисторическаяобусловленностьив

невременнойсмысл. 

Особенностилексикии 

художественной образностижития 

Иметь представление о житийной литературе. 

Воспринимать 

произведениядревнерусскойлитературы. 

Выражатьличноечитательское 

отношениекпрочитанному.Составлять 

тезисныйпланстатьиучебника.Устно 

илиписьменноотвечатьнавопросы. 

Участвоватьвколлективномдиалоге. 

Составлятьлексическиеиисторико- 

культурныекомментарии.Анализировать 

произведениес учётомегожанровых 

особенностей.Характеризоватьгероев 

произведения.Определятьчертыжанра 

житияиихотличияотдругихжанров 

древнерусскойлитературы. 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Итогопоразделу 2   

62)  
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63)  
64)  

Раздел2.ЛитератураXVIIIвека 

2.1 Д.И.Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 

3 Д.И.Фонвизин.Комедия 

«Недоросль»какпроизведение 

классицизма,еёсвязь 

спросветительскими 

идеями.Особенности 

сюжетаиконфликта. 

Тематикаи социально- 

Нравственнаяпроблематикакомеди

и. 

Характеристикаглавных 

героев.Способысоздания 

сатирическихперсонажей 

вкомедии,ихречевая 

характеристика.Смысл 

названиякомедии 

Восприниматьивыразительночитать 

драматическоепроизведение(втомчислепоролям).Выра

жатьличноечитательскоеотношениекпрочитанному.Со

ставлятьтезисныйпланстатьиучебника.Устноилиписьм

енноотвечатьнавопросы. 

Участвоватьвколлективномдиалоге. 

Составлятьлексическиеиисторико- 

культурныекомментарии.Анализировать 

произведениесучётомегородо-жанровой 

принадлежности.Выявлятьхарактерныедляпроизведени

йрусскойлитературыXVIIIвекатемы,образыи 

приёмыизображениячеловека.Составлять 

характеристикиглавныхгероев,втомчислеречевые.Опре

делятьчертыклассицизмавпроизведениисзанесениемин

формациивтаблицу. Письменно 

отвечатьнапроблемныйвопрос,писать 

сочинениеналитературнуютему 

 Итогопоразделу 3   
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65)  
Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 

3.1 А.С.Пушкин. 8 А.С.Пушкин. 

Стихотворения(неменее 

двух).Например,«КЧаадаеву»,«Ан

чар»идр.Гражданскиемотивывлир

икепоэта. 
Художественноемастерствоиособе

нности лирического героя. 

А.С.Пушкин. 

«Маленькие трагедии» 

(однапьесаповыбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Особенности драматургии 

А.С.Пушкина.Тематика и 

проблематика, своеобразие 

конфликта. 

Характеристикаглавных героев. 

Нравственные проблемы в 

пьесе. 

А.С.Пушкин.Роман 

«Капитанскаядочка». 

История создания. 

Особенности жанра и 

композиции, сюжетная 

основаромана.Тематика и 

проблематика. 

Своеобразиеконфликтаи системы 

образов. Образ Пугачева, его 

историческаяосноваи 

особенностиавторскойинтерпретац

ии. Образ Петра Гринева. 

Способы создания характера 

героя, его место в системе 

Эмоциональновосприниматьи 

выразительночитатьпроизведение 

(втомчисленаизусть).Выражатьличное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Составлятьконспектстатьиучебника. 

Устноилиписьменноотвечать 

навопросы(сиспользованиемцитирования).Участвовать

в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии.Анализироватьтематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

идраматическогопроизведениясучётом родо-

жанровой принадлежности. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Сопоставлять стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Выявлять 

особенности сюжета драматического 

произведения,динамикуразвитияобразов с помощью 

ключевых цитат,осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщатьматериалобисториисоздания романа с 

использованием статьи учебника. Анализировать его 

сюжет,тематику,проблематику,идейно- 

художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения.Использоватьразличные виды пересказа. 

Характеризоватьисопоставлятьосновныхгероевромана,

выявлятьхудожественныесредствасозданияихобразов.

Даватьтолкование эпиграфов. Объяснять 

историческую основу и художественный вымысел 

в романе с занесением 

 Стихотворения  

 (неменеедвух).  

 «Маленькиетрагедии»  

 (однапьесаповыбору).  

 Роман «Капитанская  

 дочка»  
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персонажей.Темасемьии женские 

образы. Роль любовной интригив 

романе. Историческая правда и 

художественный 

вымысел.Смыслназвания романа. 

Художественное своеобразие и 

способы выражения 

авторскойидеи 

информациивтаблицу.Анализироватьразличны

еформывыраженияавторскойпозиции. 

Отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинениена литературную тему. 

Сопоставлять 

литературныепроизведениясдругими видами 

искусства 

3.2 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Поэма«Мцыри» 

5 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменее двух). 

Например, «Я не 

хочу,чтобсветузнал…», 

«Из-под таинственной, 

холоднойполумаски…», 

«Нищий»идр.Мотив одиночества 

в лирике поэта, характер 

лирического героя. 

Художественное 

своеобразиелирикипоэта. 

М.Ю.Лермонтов.Поэма«Мцыри»:и

стория создания. Поэма«Мцыри» 

как романтическое произведение. 

Особенности сюжета и 

композиции. Тематика, 

проблематика, идея, 

своеобразиеконфликта. 

Особенности характера героя, 

художественные средства его 

создания 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение(в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. 

Устноилиписьменноотвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвоватьв 

коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии.Анализироватьтематику, проблематику, 

художественные 

особенностилирическогопроизведения. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Сопоставлять стихотворенияодногоиразныхавторов 

по заданным основаниям. Обобщать материал об 

истории создания поэмыс использованием статьи 

учебника. Анализироватьсюжетпоэмы,тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Характеризоватьгерояпоэмы,выявлять 

художественные средства создания 

художественных образов. Определять роль 

пейзажа. Соотносить идейно- художественные 

особенности поэмыс романтическими принципами 

изображения.Анализироватьформу выражения 

авторской позиции. 
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Выявлятьвпоэмепризнакилирикии эпоса. 

Отвечатьна проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему. Сопоставлять литературное 

произведениеспроизведениямидругих 

видовискусства 

3.3 Н.В.Гоголь. Повесть 

«Шинель». 

Комедия«Ревизор» 

6 Н.В.Гоголь.Повесть 

«Шинель»: тема, идея, 

особенности конфликта. Образ 

маленького 

человекавпроизведении. Смысл 

финала. 

Комедия «Ревизор» как сатира на 

чиновничью 

Россию.Историясоздания 

комедии. Сюжет, композиция, 

особенности конфликта. Система 

образов. Средства создания 

сатирических персонажей. Образ 

Хлестакова.Понятие 

«хлестаковщина» 

Воспринимать и выразительно читать 

литературныепроизведения(втомчислепоролям).Выра

жатьличноечитательское отношение к прочитанному. 

Составлять 

тезисныйпланстатьиучебника.Устно или письменно 

отвечать на вопросы(с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии. Анализировать 

произведениесучётомегородо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

Выявлять в повести признаки реалистического и 

фантастического,определятьрольгротеска.Обобщатьма

териалобистории создания комедии с 

использованиемстатьиучебника.Формулироватьвопрос

ы по тексту произведения. Использовать различные 

виды пересказа. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику,идейно-художественное 

содержание комедии. Составлять план 

характеристики героев 

произведения,втомчислесравнительной.Выявлять 

способы создания комического. Определять 

этапы развития сюжета 

пьесы,представлятьихввидесхемы. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. 

Отвечатьнапроблемный вопрос, писать сочинение 

налитературнуютему.Сопоставлять 
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текстдраматическогопроизведениясего 

театральными постановками, обсуждать их 

и писать отзывы 
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66)  
Итогопоразделу 19   

Раздел4.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

4.1 И.С.Тургенев.Повести (одна по 

выбору) 
2 И.С.Тургенев.Повести (одна по 

выбору). 

Например,«Ася»,«Перваялюбовь».

Тема, идея, проблематика. 

Системаобразов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское 

отношениекпрочитанному.Составлятьтезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко- культурныекомментарии.Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание повести. 

Формулироватьвопросыпотекступроизведения.Характе

ризоватьисопоставлятьосновныхгероевповести, 

выявлять художественные средства создания их 

образов. Анализировать форму выражения авторской 

позиции. 

Соотноситьсодержаниепроизведения с 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 

Отвечатьнапроблемныйвопрос,используяпроизведения 

литературной критики 
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67)  
4.2 Ф.М.Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые 

ночи»(однопроизведение по 

выбору) 

2 Ф.М.Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые 

ночи»(однопроизведение по 

выбору). Тема, идея, 

проблематика. Система образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское отношение 

кпрочитанному.Составлятьтезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко- 

культурныекомментарии.Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно- художественное 

содержание произведения. Формулировать вопросы 

по тексту. Характеризовать исопоставлять 

основных героев 

произведения,выявлятьхудожественные 

средствасозданияихобразов.Определятьспособывыраж

ениявнутреннегомира героев. Различать образ 

рассказчика иавтора.Анализироватьразличныеформы 

выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображенияжизниичеловека.Давать 

аргументированныйписьменныйответнапроблемн

ыйвопрос 
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68)  
4.3 Л.Н.Толстой.Повести и 

рассказы (одно 

произведениеповыбору) 

2 Л.Н.Толстой.Повести и 

рассказы (одно 

произведениеповыбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

Тема, идея, проблематика. 

Система образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское 

отношениекпрочитанному.Составлятьтезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко- культурныекомментарии.Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведения, выявлять 

художественные 

средствасозданияихобразов.Определятьрольпейзажаис

пособывыражениявнутреннегомирагероя.Анализирова

ть различныеформывыраженияавторской позиции. 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Давать 

аргументированныйписьменныйответнапроблемныйво

прос 

Итогопоразделу 6   
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69)  
Раздел5.ЛитературапервойполовиныXXвека 

5.1 Произведенияписателей 

русского зарубежья 

(одно повыбору).Например, 

произведения 

И. С. Шмелёва, 

М.А.Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А.Т.Аверченкоидр. 

2 Произведенияписателей 

русского зарубежья 

(одно повыбору).Например, 

произведения 

И. С. Шмелёва, 

М.А.Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. Основные 

темы, идеи, 

проблемы,герои.Система образов. 

Художественное мастерство 

писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьлитературные произведения. 

Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Устноилиписьменноотвечать на вопросы (с 

использованиемцитирования).Использоватьразличные 

виды пересказа. 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные комментарии. 

Обобщать материало писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведениесучётомегородо-

жанровой принадлежности. Характеризовать 

исопоставлятьгероевпроизведения,определять 

художественные средства создания их образов. 

Выявлять способы создания комического. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Давать аргументированный 

ответнапроблемныйвопрос. Планировать своё 

досуговое чтение,обогащатьсвойкругчтения 

порекомендациямучителяисверстников 
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70)  
5.2 Поэзияпервойполовины ХХ 

века (не менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человекиэпоха» 

повыбору).Например, 

стихотворения 

В.В.Маяковского, М. И. 

Цветаевой, 

О. Э. Мандельштама, 

Б.Л.Пастернакаидр. 

1 Поэзияпервойполовины ХХ века 

(не менее трёх стихотворений на 

тему«Человекиэпоха» 

повыбору).Например, 

стихотворения 

В.В.Маяковского, М. И. 

Цветаевой,О. Э. 

Мандельштама, 

Б.Л.Пастернакаидр. 

Основныетемы,мотивы, 

образы.Художественное 

мастерство поэтов 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьстихотворение. Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Подбиратьиобобщатьматериалыопоэте с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и 

ресурсовИнтернета.Устноилиписьменноотвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участвоватьв коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии.Анализироватьтематику, проблематику, 

художественныеособенностилирическогопроизведени

я. Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Сопоставлятьстихотворенияодногоиразныхавторов 

позаданнымоснованиям.Планировать 

своёдосуговоечтение, обогащать свой 

кругчтенияпорекомендациям учителяисверстников 

5.3 М.А.Булгаков 

(обзорно). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

3 М.А. Булгаков (обзорно). 

Например, «Собачье 

сердце»идр.Основные темы, идеи, 

проблемы. 

Главныегероиисредства их 

изображения. 

Фантастическое и 

реальноевповести. Смысл 

названия 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение (фрагменты).Выражать 

личное читательское отношениек прочитанному. 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные комментарии. 

Обобщать материало писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать сюжет,тематику,проблематику,идейно- 

художественное содержание повести. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства 

создания их образов. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Сопоставлятьтекстпроизведениясегоэкранизацией. 

Итогопоразделу 6   
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Раздел6. ЛитературавторойполовиныXXвека 

6.1 А.Т.Твардовский.Поэма 

«ВасилийТёркин»(главы 

«Переправа»,«Гармонь», 

«Двасолдата», 

«Поединок»идр.) 

3 А.Т.Твардовский.Поэма 

«ВасилийТёркин»(главы 

«Переправа»,«Гармонь», 

«Двасолдата», 

«Поединок»идр.). История 

создания. 

Темачеловеканавойне. 

Нравственная проблематика, 

патриотический пафос 

поэмы.Образглавного героя, 

его народность. 

Особенностикомпозиции, 

образавтора.Своеобразие языка 

поэмы 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьпроизведение(в том числе 

наизусть). Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные 

комментарии.Обобщатьматериалопоэте и об истории 

создания поэмысиспользованиемстатьиучебника, 

справочнойлитературыиресурсов 

Интернета.Анализироватьсюжетпоэмы, тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения.Использоватьразличные видыпересказа. 

Характеризовать героя поэмы, выявлять 

художественныесредствасозданияхудожественныхобра

зов.Выявлятьфольклорныетрадиции в поэме, 

определять художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств с занесением 

информации в таблицу. Характеризовать способы 

создания 

комическоговпроизведении.Соотноситьидейно- 

художественныеособенностипоэмы с реалистическими 

принципами изображения человека и жизни. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять в поэме признаки лирики и эпоса.  



210 

 

 

71)  
6.2 А.Н.Толстой.Рассказ 

«Русскийхарактер» 

1 А.Н.Толстой.Рассказ 

«Русский характер». Образ 

главного героя и проблема 

национального 

характера.Смыслфинала 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское отношениек прочитанному. Устно или 

письменно отвечатьнавопросы(сиспользованием 

цитирования). Участвоватьв коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет,тематику,проблематику,идейно- 

художественное содержание рассказа. 

Характеризоватьисопоставлятьосновных 

героевповести,выявлятьхудожественныесредствасозда

нияихобразов. Сопоставлятьтекстпроизведениясего 

экранизацией,обсуждатьиписать рецензии 

6.3 М. А. Шолохов. Рассказ«Судьба 

человека» 

2 М.А.Шолохов.Рассказ 

«Судьба человека». История 

создания. Особенности жанра, 

сюжетикомпозиция 

рассказа.Тематикаи 

проблематика.Образ главного 

героя 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское отношениек прочитанному. Устно или 

письменно отвечатьнавопросы(сиспользованием 

цитирования). 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные комментарии. 

Обобщать материало писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать сюжет,тематику,проблематику,идейно- 

художественное содержание рассказа. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и 

сопоставлятьосновныхгероеврассказа, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

Различать образы рассказчика и автора-

повествователя.Анализироватьформувыражения 

авторской позиции. 

Выявлятьособенностижанрарассказа-эпопеи. 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображенияжизниичеловека.Давать 
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аргументированныйписьменныйответ на проблемный 

вопрос. 

Сопоставлятьтекстпроизведениясегоэкранизацией,обсу

ждатьиписатьрецензии 
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72)  
6.4 А.И. Солженицын. 

Рассказ«Матрёниндвор» 

2 А.И.Солженицын. 

Рассказ«Матрёниндвор». История 

создания. 

Тематикаипроблематика. Система 

образов. Образ Матрёны, способы 

создания характера 

героини. Образ 

рассказчика.Смысл финала 

Воспринимать и выразительно читать 

литературноепроизведение.Выражать личное 

читательское отношениек прочитанному. Устно или 

письменно отвечатьнавопросы(сиспользованием 

цитирования). 

Участвоватьвколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные комментарии. 

Обобщать материало писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать сюжет,тематику,проблематику,идейно- 

художественное содержание рассказа. 

Формулироватьвопросыпотексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведения,выявлятьхудожественные 

средствасозданияихобразов.Различатьобразы 

рассказчика и автора- 

повествователя.Анализироватьформу выражения 

авторской позиции. 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображенияжизниичеловека.Давать 

аргументированныйответнапроблемныйвопрос.П

ланироватьсвоё досуговое чтение, обогащать 

свой круг 

чтенияпорекомендациямучителяисверстников 
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73)  
6.5 Произведения 

отечественныхпрозаиков второй 

половины XX– XXIвека(одно по 

выбору). Например, 

произведения Е. И. Носова, 

А.Н.иБ.Н.Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, 

Б.П.Екимоваи др. 

2 Произведения 

отечественныхпрозаиков второй 

половины 

XX–XXIвека(одно по выбору). 

Например, произведения 

Е.И. Носова, 

А.Н.иБ.Н.Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, 

Б.П.Екимоваидр.Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. 

Основныегерои.Система 

образов.Художественное 

мастерство писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьлитературные произведения. 

Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Устноилиписьменноотвечать на вопросы (с 

использованиемцитирования).Использоватьразличные 

виды пересказа. Участвовать 

вколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные 

комментарии. Обобщать материало писателе 

и об истории создания 

произведениясиспользованиемстатьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Анализироватьпроизведениесучётомегородо-

жанровойпринадлежности.Характеризоватьи 

сопоставлять героев произведения, 

определять художественные средства 

создания их образов. Выявлять нравственную 

проблематику 

произведения.Анализироватьразличные 

формы выражения авторской позиции. 

Даватьаргументированныйответ на проблемный 

вопрос. 

Планироватьсвоёдосуговоечтение, обогащать свой 

круг чтенияпорекомендациямучителяисверстников 
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74)  
6.6 Произведения 

отечественныхи 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX – XXIвека(одно 

произведение на тему 

«Человек в ситуации 

нравственноговыбора»). 

Например,произведения В. П. 

Астафьева, 

Ю.В.Бондарева, 

Н.С.Дашевской, 

Дж.Сэлинджера, К. 

Патерсон, 

Б.Кауфмани др. 

2 Произведения отечественныхи 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX – XXIвека(одно 

произведение на тему 

«Человек в ситуации 

нравственноговыбора»). 

Например,произведения В. П. 

Астафьева,Ю.В.Бондарева, 

Н.С.Дашевской, 

Дж.Сэлинджера, К. 

Патерсон,Б.Кауфмани др. 

Проблематика, герои, сюжет. 

Своеобразие 

конфликта.Особенности 

авторской позиции 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьлитературные произведения. 

Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Устноилиписьменноотвечать на вопросы (с 

использованиемцитирования).Использоватьразличные 

виды пересказа. Участвовать 

вколлективномдиалоге.Составлять 

лексическиеиисторико-культурные 

комментарии. Обобщать материало писателе 

и об истории создания 

произведениясиспользованиемстатьи 

учебника, справочной литературы 

иресурсовИнтернета.Анализироватьпроизведе

ниесучётомегородо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать и 

сопоставлять героев произведения, 

определять художественные средства 

создания их образов. Выявлять нравственную 

проблематику произведения. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Даватьаргументированныйответ на проблемный 

вопрос. 

Сопоставлятьтекстпроизведениясего экранизацией, 

обсуждать и писатьрецензии 
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75)  
6.7 Поэзиявторойполовины XX – 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). 

Например,стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, 

М.А.Светлова, 

М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко,Р.И.Рождеств

енского, И. А. Бродского, 

А.С.Кушнераидр. 

1 Поэзиявторойполовины XX – 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). 

Например,стихотворения Н. А. 

Заболоцкого,М.А. Светлова, 

М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова,Р. Г. Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А. 

Евтушенко,Р.И.Рождественског

о, И. А. Бродского,А. С. 

Кушнера и др. 

Основныетемыимотивы, 

своеобразие лирического героя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительночитатьстихотворение(в том числе 

наизусть). Выражать личное 

читательскоеотношениекпрочитанному. 

Подбиратьиобобщатьматериалыопоэте с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и 

ресурсовИнтернета.Устноилиписьменноотвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участвоватьв коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии.Анализироватьтематику, 

проблематику,художественныеособенности 

лирического произведения. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой 

кругчтенияпорекомендациямучителяи сверстников. 

Участвовать в разработке проектов по литературе ХХ 

века(повыборуобучающихся) 

Итогопоразделу 13   
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76)  
Раздел7.Зарубежнаялитература 

7.1 У. Шекспир. Сонеты 

(одинповыбору). 

Например, № 66 

«Измучасьвсем, 

яумеретьхочу…»,№130 

«Еёглазаназвёздыне похожи…» 

и др. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта»(фрагменты по 

выбору) 

3 У.Шекспир.Значение 

творчествадраматурга 

вмировойлитературе. 

Сонеты(один-два 

повыбору). Например, 

№66«Измучасьвсем, я 

умереть хочу…», 

№130«Еёглазаназвёзды не 

похожи…» и др. 

Жанрсонета.Темы, мотивы, 

характер лирического героя. 

Художественноесвоеобразие. 

У.Шекспир.Трагедия«Ромеои 

Джульетта»(фрагменты по 

выбору). Жанртрагедии.Тематика, 

проблематика, сюжет, 

особенностиконфликта 

Воспринимать и выразительно читать произведения с 

учётом их родо-жанровой специфики. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о писателях, а также 

об истории создания произведений с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Соотносить содержание произведений с 

принципами изображения жизни и человека, 

характерными для различных исторических эпох. 

Характеризовать сюжеты эпических и 

драматическихпроизведений, их 

тематику,проблематику, идейно-художественное 

содержание. Составлять характеристики персонажей, в 

том числе сравнительные, используя схему и таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды драматических 

произведений. Выявлять черты лирического героя и 

художественные особенности лирического 

произведения. Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на русский язык. 

Сопоставлять литературные произведения по заданным 

основаниям, в том числе с произведениями других 

видов искусства. Давать аргументированный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям 

учителя и сверстников 

7.2 Ж.-Б. Мольер. 

Комедия«Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагментыповыбору) 

2 Ж.-Б.Мольер–великий 

комедиограф.Комедия«Мещанин 

во дворянстве»как произведение 

классицизма. Система 

образов,основныегерои. 

ПроизведенияЖ.-

Б.Мольеранасовременнойсцене 

Итогопоразделу 5   

Развитиеречи 5   

Внеклассныечтение 2   

Итоговыеконтрольныеработы 2   

Резервноевремя 5   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 68   
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ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
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9 КЛАСС 

77)  
№ 

п/п 

Наименованиеразделови 

темучебногопредмета 

Количество 

часов 

Программноесодержание Основныевидыдеятельности 

обучающихся 

Раздел1.Древнерусскаялитература 

1.1 «Словоополку Игореве» 

(отдельные фрагменты) 

3 ЛитератураДревнейРуси. 

«СловоополкуИгореве» 

(отдельные фрагменты). 

Историяоткрытия«Слова о полку 

Игореве». 

Центральные образы, 

образавторав«Слове о 

полку Игореве». 

Идейно-художественное 

значение«Словаополку 

Игореве» 

Эмоциональнооткликатьсяивыражать личное 

читательское 

отношениекпрочитанному.Конспектироватьлекцию 

учителя. Устно или письменно отвечатьна вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять план 

и тезисы статьи учебника. Выразительно читать, в том 

числе наизусть. Самостоятельно готовить устное 

монологическое 

высказываниесиспользованиемсправочнойлитературы 

и ресурсов Интернета. Составлятьлексические и 

историко-культурные 

комментарии(втомчислекмузыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Характеризоватьгероевпроизведения. Устно или 

письменно анализировать фрагмент перевода 

произведения древнерусской литературы 

насовременныйрусскойязык.Выявлять особенности 

тематики, 

проблематикиихудожественногомирапроизведения. 

Итогопоразделу 3   
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Раздел2.ЛитератураXVIIIвека 

2.1 М.В.Ломоносов. 

«Ода на день восшествия 

наВсероссийскийпрестол Ея 

Величества 

ГосударыниИмператрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и другие стихотворения 

(обзорно) 

2 М.В.Ломоносов. 

«Ода на день восшествия 

наВсероссийскийпрестол Ея 

Величества 

ГосударыниИмператрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и другие стихотворения 

(обзорно). Жанр оды. 

Прославлениеводемира, Родины, 

науки. Средства создания образа 

идеального монарха 

Составлять план и тезисы статьи учебника. 

Составлятьлексическиеиисторико- культурные 

комментарии.Характеризовать героиню 

произведения. Устноотвечатьнавопрос. 

Работатьсословарёмлитературоведческихтерминов. 

Характеризоватьособенноститематики, 

проблематики, литературного направления и 

художественного мира произведения. 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей.  

Осуществлятьсамостоятельныйпоиск 

иотборинформациидлямонологических 

высказываний с использованием различных 

источников, в том числе справочной литературы и 

ресурсовИнтернета 

2.2 Г. Р. Державин. 

Стихотворения 

(одноповыбору). 

Например,«Властителямисудиям»,

«Памятник» и др. 

2 Г. Р. Державин. Стихотворения. 

(одноповыбору). 

Например,«Властителямисуди

ям»,«Памятник» и др. 

Традиции и новаторство в 

поэзии Г.Р. Державина. Идеи 

просвещенияигуманизма в его 

лирике. 

Философская проблематика 

произведений Г.Р.Державина, 

гражданскийпафосего 

лирики 

Составлятьтезисыстатьиучебника. 

Подбиратьиобобщатьматериалыопоэте 

сиспользованиемсправочнойлитературыиресур

совИнтернета.Выразительно читать 

фрагменты стихотворения. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Устноотвечатьнавопрос. Участвовать в коллективном 

диалоге. 

Выявлятьвпроизведениичерты литературного 

направления. 

Анализироватьпроизведениесучётомего жанровых 

особенностей. 

Участвоватьвподготовкеколлективногопроекта 
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2.3 Н.М.Карамзин.Повесть 

«БеднаяЛиза» 

2 Н.М.Карамзин.Повесть 

«БеднаяЛиза».Сюжети герои 

повести. Черты сентиментализма 

в повести 

Конспектироватьстатью учебника, составлять её план. 

Подбиратьиобобщатьматериалыописателесиспользова

ниемсправочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительночитатьфрагментыповести, в том числе 

по ролям. Составлятьлексические и историко-

культурные комментарии.Характеризоватьсюжети 

героевповести,еёидейно-эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные характеристики 

персонажей, эпизодов и произведений с занесением 

информации 

втаблицу.Устноилиписьменноотвечатьнавопрос,фор

мулироватьвопросыктекстусамостоятельно.Работать 

со словарём литературоведческих 

терминов.Выявлятьчертылитературного направления и 

анализировать повестьс учётом его идейно- 

эстетических особенностей.Отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему, 

редактироватьсобственныеписьменные 

высказывания 

Итогопоразделу 6   

Раздел3.ЛитературапервойполовиныXIXвека 
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3.1 В. А. Жуковский. Баллады, 

элегии (однаповыбору). 

Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море» и др. 

3 В.А.Жуковский.Черты 

романтизма в лирике В.А. 

Жуковского. 

Понятиеобалладе,его особенности 

(Баллада 

«Светлана»). 

Понятиеобэлегии. 

(«Невыразимое», 

«Море») (одна по выбору). 

Темачеловекаиприроды, 

соотношение мечты 

идействительности в 

лирике поэта. 

Особенности 

художественногоязыкаистилявпро

изведениях В. А. Жуковского 

Конспектироватьстатью учебника, составлять 

её план.Подбиратьиобобщатьматериалыопоэте 

сиспользованиемсправочнойлитературы и 

ресурсов Интернета. Выразительночитать 

лирические тексты. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии, 

используяразныеисточникиинформации. Устно 

или письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Выявлятьвпроизведенияхчерты литературного 

направленияихарактеризоватьегоособенности. 

Анализироватьлирическиетекстыповопросамучит

еляисамостоятельно, 

составлятьсобственныеинтерпретации 

стихотворений. 

Осуществлятьсопоставительныйанализпроизведе

ний с учётом их жанров, составлять 

сравнительныесхемыитаблицы. 

Работатьсословарёмлитературоведческих терминов. 

Участвовать в разработке учебного 

проекта.Планироватьсвоёдосуговое чтение, обогащать 

свой круг 

чтенияпорекомендациямучителяисверстников 

3.2 А.С.Грибоедов. Комедия 

«Гореотума» 

8 А.С.Грибоедов.Жизньи 

творчество. Комедия 

«Горе от ума». Социальная и 

нравственная проблематика, 

своеобразиеконфликта 

впьесе.Системаобразов. 

Общественныйиличный 

конфликт в пьесе. 

ФамусовскаяМосква. 

Образ Чацкого. 

Художественное 

своеобразиекомедии 

«Гореот ума». 

Конспектировать лекцию учителя или 

статьюучебникаисоставлятьихпланы. 

Составлять хронологическую таблицу 

жизниитворчестваписателя.Подбирать и обобщать 

материалы о нёмс использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать произведение,втомчислепо 

ролям. Устно отвечатьнавопрос,составлятьвопросы 

самостоятельно. Участвовать 

вколлективномдиалоге.Определять 

характерныепризнакипроизведениясучётомродо-

жанровыхособенностей. Под руководством учителя 

готовитьустные монологические 
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Смыслназванияпроизведения. 

«Гореотума» 

влитературнойкритике 

сообщенияналитературоведческиетемы.Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Характеризовать сюжет произведения с учётом его 

тематики, проблематики, жанра, идейно- 

эмоционального содержания, исторических и 

общечеловеческих 

особенностей.Определятьтипконфликта в 

произведении и стадии его развития. 

Характеризовать персонажей 

произведениясзанесениеминформации в таблицу. 

Осуществлять 

сопоставительныйанализегофрагментов 

игероевсиспользованиемсхемитаблиц. 

Работатьсословарёмлитературоведческихтерминов. 

Составлятьцитатныетаблицыприанализеэпизодов.Выяв

лятьчерты литературных направлений 

впроизведении.Анализироватьязык произведения с 

учётом его жанра. 

Составлятьречевыехарактеристики героев, в том 

числе 

сравнительные,сзанесениеминформациивтаблицу. 

Отвечатьнапроблемныевопросы,используяпроизведени

ялитературнойкритики.Писатьсочинения на 

литературную тему, в том числе творческого 

характера, и редактировать собственные работы. 

Сопоставлять текст произведения с его театральными 

постановкамиикиноверсиями.Обсуждать театральные 

постановки и киноверсии комедии. 

Участвоватьвразработкеколлективного учебного 

проекта или читательской конференции. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 
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3.3 Поэзия пушкинской 

эпохи.К.Н.Батюшков, А. А. 

Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (не 

менее 

двухстихотворений 

повыбору) 

2 Поэзия пушкинской 

эпохи.К.Н.Батюшков, А. А. 

Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (не менее 

двухстихотворенийпо выбору). 

Страницы жизнипоэта.Основные 

темы лирики. 

Своеобразиелирикипоэта 

Составлятьтезисныйпланстатьи учебника. 

Выразительночитать,втомчисленаизусть.Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Устно или письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). Участвовать 

вколлективномдиалоге.Анализировать 

различныеформывыраженияавторской позиции. 

Выявлять тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное 

содержаниестихотворений,особенностиихритмики,мет

рики и строфики. 

Коллективно составлятьплананализастихотворенияи 

осуществлять письменный анализ лирического текста, 

давать письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Работать со 

словарёмлитературоведческихтерминов. Составлять 

устные сообщенияналитературоведческиетемы 

3.4 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее четырех по 

выбору). 

Например,«Бесы», 

«Брожулиявдоль улиц 

шумных…», 

«…Вновьяпосетил…», 

«Из Пиндемонти», 

«Кморю»,«К***» 

(«Япомнючудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы- пустынники и жёны 

непорочны…»,«Пора, 

мойдруг,пора!Покоя сердце 

просит…», 

15 А.С.Пушкин.Жизнь и 

творчество. 

Поэтическоеноваторство А.С. 

Пушкина. 

Тематикаипроблематика 

лицейской лирики. 

Основныетемылирики южного 

периода. 

Художественное 

своеобразиелирики южного 

периода. 

А.С. Пушкин. Лирика 

Михайловскогопериода 

(Кморю»,«Вакхическая 

песня»идр.). Любовная лирика, 

ее своеобразие («К***» («Я 

помню 

Конспектироватьстатьюучебникаисоставлятьихпланыи 

тезисы. Составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбиратьиобобщатьматериалыонём,а также об 

истории создания произведений и о прототипах 

героев с использованием справочной литературы и 

ресурсов 

Интернета. Выразительно читать 

произведение,втомчисленаизустьи по ролям. 

Составлять лексическиеи историко-культурные 

комментарии. Устноотвечатьнавопрос (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Различатьобразылирическогогерояи автора с 

составлением 

сравнительнойтаблицы.Анализироватьразличныеформ

ывыраженияавторскойпозиции. Выявлять тематику, 
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«Поэт»,«Пророк», 

«Свободысеятель 

пустынный…»,«Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас 

любил:любовьещё,быть 

может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный всадник». 

Романвстихах«Евгений 

Онегин» 

чудноемгновенье...»),«Яваслюби

л;любовь ещё, быть может…», 

«Мадонна»). Тема поэтаи 

поэзии: «Разговор 

книгопродавцаспоэтом», 

«Пророк». Тема жизни и 

смерти:«Пора,мойдруг, пора! 

покоя сердце просит…», 

«…Вновь я посетил…» 

А.С.Пушкин.Поэма 

«Медныйвсадник». 

Человекиистория 

впоэме.ОбразЕвгения в 

поэме. Образ Петра I в поэме. 

А.С.Пушкин.Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин»какноваторское 

произведение. Главные мужские 

образы романа. Образ Евгения 

Онегина. Главныеженскиеобразы 

романа. Образ Татьяны Лариной. 

Взаимоотношенияглавныхгероев 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержаниестихотворений,особенностиихритмики, 

метрики и строфики. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. Осуществлять сопоставительный 

анализ стихотворений по заданным основаниям с 

занесением информации в таблицу. 

Составлять устные сообщения на литературоведческие 

темы. Конспектироватьлитературно- 

критическиестатьиииспользоватьих в анализе 

произведений. 

Обсуждатьтеатральныеиликинематографические 

версии литературных произведений. 

Участвоватьв разработке коллективного 

учебного проектаиличитательскойконференции. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 
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3.5 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения (не менее трех 

по выбору). 

Например,«Выхожуодин я на 

дорогу…», «Дума», 

«Искучноигрустно», 

«Какчасто,пёстрою 

толпоюокружён…», 

«Молитва» 

(«Я,МатерьБожия,ныне с 

молитвою…»), 

«Нет,нетебятакпылко я 

люблю…», « 

Нет,янеБайрон, 

ядругой…»,«Поэт» 

(«Отделкойзолотой 

блистаетмойкинжал…»), 

«Пророк»,«Родина», 

«СмертьПоэта»,«Сон» («В 

полдневный жар 

вдолинеДагестана…»), 

«Яжитьхочу,хочу печали…» и 

др. 

Роман«Геройнашего 

времени» 

11 М.Ю.Лермонтов.Жизнь 

итворчество.Тематикаи 

проблематика лирики поэта. 

Тема назначения поэта и 

поэзии. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. Тема любви 

в лирике поэта. Тема родины в 

лирике поэта 

(стихотворения«Дума», 

«Родина»).Философский 

характер лирики поэта 

(«Выхожу один я 

надорогу…»). 

М.Ю.Лермонтов.Роман 

«Герой нашего времени». 

Тема,идея,проблематика. 

Своеобразие сюжета и 

композиции. Загадки образа 

Печорина. Роль 

«Журнала Печорина» 

враскрытиихарактера 

главного героя. 

Значениеглавы 

«Фаталист».Любовь в 

жизни Печорина 

Конспектироватьстатьюучебникаисоставлятьихпланыи 

тезисы. Составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбиратьиобобщатьматериалыонём,а также об 

истории создания произведений 

сиспользованиемсправочнойлитературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно 

читать,втомчисленаизустьи поролям. Составлять 

лексические и историко- культурные комментарии. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Характеризоватьтематику,проблематику, идейно-

эмоциональное содержания стихотворений. 

Анализировать лирические произведения с учётом 

ихжанровойспецифики.Выявлятьхудожественнознач

имыеизобразительно- выразительные средства языка 

поэта и определять их художественные функции. 

Сопоставлятьстихотворенияпозаданным основаниям 

(в том числе с другими видами искусства) с 

занесением информации в таблицу. Конспектировать 

литературно-

критическиестатьиииспользоватьихванализетекстов. 

Составлятьответнапроблемныйвопрос,писатьсочинени

е на литературную тему и редактировать собственные 

работы. Самостоятельно готовить устные 

монологическиесообщенияналитературоведческиетем

ы, в том числе творческого характера. 

Работатьсословарёмлитературоведческих терминов. 

Характеризовать систему образов, особенности 

сюжета и композиции 

произведения.Даватьхарактеристикуперсонажей, втом 

числесравнительнуюи 

групповую,ссоставлениемсхемитаблиц. Анализировать 

ключевые эпизоды и различные формы выражения 
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авторской позиции с учётом спецификилитературных 

направлений. Составлять отзыв (рецензию) на 

театральные или кинематографические версии 

произведений. Участвовать в разработке 

коллективногоучебногопроекта(заочной экскурсии, 

читательской конференции, сборника ученических 

исследований 

идр.).Планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвой

кругчтенияпорекомендациямучителяисверстников 

3.6 Н.В.Гоголь.Поэма 

«Мёртвые души» 

8 Н.В.Гоголь.Жизньи творчество. 

История создания поэмы 

«Мёртвые души». Специфика 

жанра. Образы помещиков. 

Система образов. Образ 

города.ОбразЧичикова. Образ 

России, народа и автора в поэме 

Конспектироватьстатьюучебникаисоставлятьеепланыи 

тезисы. Составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателя. 

Подбиратьиобобщатьматериалыонём,а также об 

истории создания произведения 

сиспользованиемсправочнойлитературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно 

читать произведение, в том числе по ролям. 

Составлять лексическиеиисторико-культурные 

комментарии. 

Устноотвечатьнавопросы(сиспользованием 

цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту 

произведения.Характеризоватьсюжет, тематику, 

проблематику, идейно- эмоциональное содержание, 

жанр 

и композицию, образ автора 

произведения.Анализироватьэпизоды с учётом 

различных форм выражения авторской позиции. 

Выделять этапы развития сюжета, определять 

художественныефункциивнесюжетных 

элементовкомпозиции.Составлятьхарактеристикуперсо

нажей,втомчислесравнительнуюигрупповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Сопоставлять текст с другими 
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произведениямирусскойимировой литературы, 

иллюстративным 

материалом, театральными версиями 

икиноверсиями.Работатьсословарём 

литературоведческих терминов. 

Конспектироватьлитературно-

критическуюстатьюииспользоватьеё в анализе текста. 

Отвечать 

напроблемныйвопрос,писатьсочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. Участвоватьв разработке коллективного 

учебного проекта(заочнойэкскурсии,читательской 

конференции, сборника ученических исследований и 

др.). Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой кругчтенияпорекомендациямучителяи 

сверстников 

3.7 Отечественнаяпроза 

первой половины XIX 

века (одно 

произведениеповыбору). 

Например,«Лафертовскаямаковни

ца» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало»А.А.Бестужева- 

Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы 

повыбору)А.И.Герцена и др. 

2 Отечественнаяпроза 

первой половины XIX 

века (одно 

произведениеповыбору). 

Например,«Лафертовскаямаковни

ца» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало»А.А.Бестужева- 

Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы 

повыбору)А.И.Герцена и др. 

Спецификаотечественной прозы 

первой половины 

ХIХвека,еезначениедлярусскойл

итературы 

Конспектировать, составлятьпланитезисы статьи 

учебника.Подбиратьиобобщатьматериалыописателях,а

также об истории создания произведений 

сиспользованиемсправочнойлитературыиресурсовИнте

рнета.Выразительночитать,втомчислепоролям.Составл

ять лексические и историко-культурные комментарии. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать 

вколлективномдиалоге.Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно- эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

произведения. Составлять 

письменныйответнапроблемныйвопрос, 

писатьсочинениеналитературнуютемуи редактировать 

собственные работы.Самостоятельноготовитьустные 

монологические 

сообщенияналитературоведческиетемы,втомчисле 

творческого характера. Давать характеристику 
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персонажей, в том числе сравнительную и 

групповую,с занесением информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды и 

различныеформывыраженияавторской позиции с 

учётом 

спецификилитературныхнаправлений.Участвоватьвраз

работкеколлективногоучебногопроекта(заочнойэкскур

сии,читательской конференции, сборника ученических 

исследований и др.). Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой 

кругчтенияпорекомендациямучителяи 

сверстников 

Итогопоразделу 49   

Раздел4.Зарубежнаялитература 

4.1 Данте. «Божественная 

комедия»(неменеедвух 

фрагментов по выбору) 

2 Данте Алигьери. 

«Божественнаякомедия». 

Особенности жанра и 

композиции комедии. 

Сюжет и персонажи. Образ 

поэта. Пороки 

человечестваинаказание 

заних. Проблематика 

Подбиратьиобобщать материалы о писателях и 

поэтах, а также об истории создания произведений 

сиспользованиемсправочнойлитературы и ресурсов 

Интернета. 

Выразительночитатьпроизведениясучётомихродо-

жанровой специфики. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Соотносить содержание 

произведенийспринципамиизображения жизни и 

человека, характерными 

дляразличныхисторическихэпох. 

Характеризоватьсюжетылиро-эпических и 

драматических произведений, ихтематику, 

проблематику, идейно- эмоциональное содержание. 

Составлять характеристики персонажей, в том числе 

сравнительные,сзанесениеминформациив таблицу. 

Анализировать ключевые эпизодылиро-

эпическихидраматических произведений и 

лирические тексты 

сучётом ихпринадлежностик литературным 

4.2 У.Шекспир.Трагедия 

«Гамлет»(фрагменты по 

выбору) 

2 У.Шекспир.Трагедия 

«Гамлет». История 

созданиятрагедии.Тема, идея, 

проблематика. 

Своеобразиеконфликтаи 

композиции трагедии. 

Системаобразов.Образ 

главногогероя 

4.3 И.-В.Гёте. Трагедия 

«Фауст»(неменеедвух 

фрагментовповыбору) 

2 И.-В.Гёте. Трагедия 

«Фауст»(неменеедвух 

фрагментовповыбору).Сюжет и 

проблематика 
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трагедии.Тема,главный герой в 

поисках смысла жизни. Фауст и 

Мефистофель. Идеяпроизведения 

направлениям. Сопоставлять варианты перевода 

фрагментовпроизведенийнарусскийязык.Отвечатьнапр

облемные вопросы. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, 

в том числе с произведениями других 

видовискусства.Работатьсословарём 

литературоведческих терминов. 

Участвоватьвразработкеколлективного учебного 

проекта. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников 

4.4 Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения (одно 

повыбору).Например, 

«Душа моя мрачна. 

Скорей,певец,скорей!..», 

«ПрощаниеНаполеона» и др. 

Поэма«Паломничество 

Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного 

фрагментаповыбору) 

2 Дж.Г.Байрон.Основные этапы 

жизни и творчества. 

Стихотворения (одно 

повыбору).Например, 

«Душа моя мрачна. 

Скорей,певец,скорей!..», 

«ПрощаниеНаполеона» и др. 

Тематика и проблематика 

лирики поэта. 

Поэма«Паломничество 

Чайльд-Гарольда». 

Романтическийгерой 

впоискахсмыслажизни. Мотив 

странствия. 

Байроническийтип 

литературногогероя 

 

4.5 Зарубежнаяпрозапервой 

половиныXIXвека(одно 

произведениеповыбору). 

Например,произведения Э. Т. 

А. Гофмана, 

В. Гюго, 

В.Скоттаидр. 

3 Зарубежнаяпрозапервой 

половиныXIXвека(одно 

произведениеповыбору). 

Например,произведения Э. Т. 

А. Гофмана, 

В.Гюго, 

В.Скоттаидр. 
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Тема,идеяпроизведения. Сюжет, 

проблематика. 

Образглавногогероя 
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102   

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным 

материалом в процессе обучения варьируется. 

Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения. 

Теоретический материал филологической направленности (например, определения понятий, 

литературоведческой терминологии и литературно-исторических справок) адаптируется в плане его 

языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из курса русского языка 

позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР ситуативность мышления. 

Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) и ознакомление с ним 

обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия обучающегося и 

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

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

конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным сопровождением (схемы, модели, другое 

сопровождение). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме, иные виды работы 

с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему или по заданию 

и другие виды) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и 

(или) конкретные образцы. 

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой работе и 

комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста (например, смешения 

значений близких по звучанию слов). 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени 

на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов 

сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и других). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) 

ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового 

анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Самостоятельные письменные работы оцениваются следующим образом: 

Отметка “5” ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); вместе с 
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тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1-2 

специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

Отметка “4” ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может 

быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 

специфических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; 

может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 

специфических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или 

искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 

5-7 специфических ошибок. 

 

2.1.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучение 

первому иностранному языку (английскому). Преподавание второго и последующих иностранных 

языков является правом образовательной организации, и может быть реализовано за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Преподавание второго и 

последующих иностранных языков не является обязательным. 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также в соответствии с направлениями 

работы по формированию ценностных установок и социально-значимых качеств личности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного человека. 

Для детей с ТНР владение английским языком открывает дополнительные возможности для 

понимания современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд 

особенностей восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи на родном языке не позволяет рассчитывать на полное освоение грамматически 

сложно устроенной речи на иностранном языке, что необходимо учитывать при планировании 

конечного уровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у 

детей с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные навыки общения на иностранном 

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

современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях 

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

воспитания толерантного отношения к представителям его культуры. 

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

ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного самообразования и саморазвития, а 

также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной 

дисциплины у обучающихся формируется готовность к участию в диалоге в рамках межкультурного 

общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам для 

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

английскому языку обучающихся с ТНР. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)». 

Обучение детей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом их индивидуальных 
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психофизических особенностей обучающихся, особенностей их речемыслительной деятельности. В 

зависимости от структуры нарушений оцениваются результаты говорения. 

Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе следующих базовых 

положений: 

– Важным условием является организация языковой среды. 

– Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого языка и 

предъявляются через общение с учителем, аудирование и другие доступные ребенку способы 

предъявления учебного материала. 

– Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

– Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

– Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном в 

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

задействованы различные анализаторные системы восприятия информации (зрение, слух, тактильное 

восприятие). 

– Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение. 

– Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. Определяющее 

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

внеурочное время. Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыми 

нарушениями речи требует особого внимания. Для данной категории обучающихся прогнозирование 

результатов практического овладения произносительными навыками зависит от структуры речевого 

дефекта. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфические 

образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования: 

 учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оценивании образовательных 

результатов; 

 развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом степени 

выраженности и этиологии речевого нарушения; 

 формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке с учетом 

характера и структуры речевых нарушений; 

 использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

 применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

 организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

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

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более полной 

социальной интеграции в современном обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР, создает условия для 

введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре 

родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)». 

Целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» является формирование 
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коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. В рамках предлагаемого курса решается ряд 

общеобразовательных задач: 

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

 В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются 

следующие коррекционные задачи. 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов, недостаточностью представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в предметную область 

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

язык  (английский)»,  неразрывно  связан  с  дисциплиной 

«Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных результатов в 

области обучения языку и развития речи. 

Личностные результаты обучения. 

– Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

– мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

– способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

– сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

– отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты обучения. 
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– Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

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

правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; умение 

принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять сотрудничество как с учителем, 

так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения 

и классификации объектов, стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником; 

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

числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). 

Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР оцениваются в зависимости от 

структуры речевого дефекта. 

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

общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией. 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); 

чтение 

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

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
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7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики- реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

3) заполнять пропущенные слова в тексте; 

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения; 

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 
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(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

1) владеть следующими произносительными навыками: 

2) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

3) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

1) использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

2) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

3) об организации учебного процесса в Великобритании; 

4) о знаменательных датах и их праздновании; 

5) о досуге в стране изучаемого языка; 

6) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

7) о Британской кухне; 

8) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

9) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

10) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

11) об известных писателях России и Великобритании; 

12) о культурных стереотипах разных стран. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ) 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ». 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

6 класс 

I год обучения иностранному языку. 

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

семье, семейные праздники, день рождения. 

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

посещение кружков, спортивных секций. 

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

день. 

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

питомцы. 

 

7 класс 

II год обучения иностранному языку. 

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

как я помогаю по дому. 

2. Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

3. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное 

питание, приготовление еды, рецепты. 

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

внешний вид. 

8 класс 

III год обучения иностранному языку. 
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1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей 

среды. 

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

летом и зимой, развлечения. 

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

описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

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

посещение фестиваля. 

9 класс 

IV год обучения иностранному языку. 

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

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

профилактики. 

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

на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

 

10 класс 

V год обучения иностранному языку. 

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

картины, сюжета фильма. 

2. Иностранные языки. Язык международного общения, общение с 

англоязычными друзьями. 

Тематическое планирование. 

6 класс 

I год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Я и моя семья. 

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. Тема 2. 

Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять краткий рассказ о себе; 

 составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

 составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

 заполнять свои личные данные в анкету; 

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

 составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа: I’m  
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 Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

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

mother is, her name is…; 

 притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности; 

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

her sister; 

 have got для перечисления членов семьи; 

 формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

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

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

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

 have got для обозначения принадлежности; 

 имена: Mary, David; 

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

 притяжательные прилагательные: his, her…; 

 названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

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

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

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

 

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения. 

Тема 1. Наши увлечения. 

Тема 2. Спорт и спортивные игры. 

Тема 3. Встреча с друзьями. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять краткое описание своего хобби; 

 составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

 составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

 составлять презентацию о своем хобби; 

 заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

 писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

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

 речевая модель play/do/go + виды спорта; 

 ф 
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 ормы единственного и множественного числа существительных (a book - 

books); let’s + инфинитив для выражения предложения; 

 модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 

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

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

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

 простое настоящее продолженное время для описания действий в момент 

речи.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

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

 глагол like в значении «нравиться»; 

 виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…; 

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

 речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga , surfthe net…; check email, chat 

with friends online; 

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

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

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

 речевое клише (вопрос) What are you doing?; 

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

 

Раздел 3. Моя школа. 

Тема 1. Школьные предметы. Тема 

2. Мой портфель. 

Тема 3. Мой день в школе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности.В области монологической формы речи: 

 составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

 составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

 составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день. 

в области письма: 

 составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

 составлять с информацией о домашнем задании; 

 составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

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

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов: I like, I don’t 

like, Do you like…?; 

 формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные  
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 формы множественного числа существительных, обозначающих личные предметы:a book - 

books; 

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

…? I haven’t got; 

 there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. Лексический 

материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3; 

 названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 
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 названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: 

pencil-case, school bag, lunch box…; 

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

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

 повторение порядковых и количественных числительных, в том числе 

составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

Раздел 4. Моя квартира. 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2. Как я провожу время дома. Тема 3. 

Как я принимаю гостей. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; 

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

 составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

в области письма: 

Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста на 

английском языке: 

 составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

 составлять описание своей комнаты; 

 составлять пост для блога о приеме гостей. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

 предлоги места: on, in, near, unde); 

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

laying the table. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4; 

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

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

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

bedroom, help my mother in the kitchen, listen to music…; 

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

decorate the flat, to clean up after party…. 

 

7 класс 

II год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Мой день. 

Тема 1. РаспоРаспорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 
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 составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

 составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

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

в области письма: 

 составлять презентацию со своим распорядком дня; 

 составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

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

лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: настоящее простое время в первом и 

втором лице для выражения регулярных действий ( I get up.. She doesn’t have breakfast, what time do 

you come home?) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

 наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

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

 конструкция there is/there are. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

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

 лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

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

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

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

come home, have lessons, do homework…; 

 речевое клише: What time do you…?; 

 названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot; 

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

the floor… . 

 

Раздел 2. Мои город. 

Тема 1. В городе. 

Тема 2. Посещение магазинов. 

Тема 3. Посещение кафе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

 описывать маршрут по карте от школы до дома; 

 с 

  

  

  

  

  

 оставлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные 

покупки; 
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в области письма: 

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

 составлять плакат о своем городе; 

 составлять меню в кафе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

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

рядом и на расстоянии; 

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

объектов города; 

left; 

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, 

 

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

 Конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения; 

 Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества (some juice, 

some pie). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

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

др.; 

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

расположения объектов города; 

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

 названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

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

 названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market, 

supermarket...; 

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

 

Раздел 3 Моя любимая еда. 

Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Правильное питание. Тема 3. 

Приготовление еды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

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

 записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

 составлять презентацию о правильном питании; 

В области письма: 

 составлять рецепт любимого блюда; 

 составлять список продуктов для пикника; 

 составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 
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Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества: 

some juice, some pie; 

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

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

…? I haven’t got); конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ take 

some lemonade; 

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

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

add sugar… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

 названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

 названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…; 

 лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, fruit, vegetables…; 

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

more vegetables… . 

 
Раздел 4. Моя любимая одежда. Тема 

1. Летняя и зимняя одежда. Тема 2. 
Школьная форма. 

Тема 3. Внешний вид. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

 рассказывать о школьной форме своей мечты; 

 записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

в области письма: 

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

 представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

 составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном 

шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами 

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

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 настоящее продолженное время для описания картинок; 

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

got); 

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

 конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего вида 

и одежды (it looks nice); 

 конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени и 
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настоящего продолженного времени. Лексический материал отбирается с учетом тематики 

общения Раздела 4: названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и 

др.; 

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

 обувь: shoes, boots; 

 глаголы put on, take off; 

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

 

8 класс 

III год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Природа. 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. Тема 3. 

Охрана окружающей среды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о погоде; 

 уметь описывать явления природы; 

 рассказывать о растениях и животных родного края; 

 рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 

 составлять прогноз погоды; 

 составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

 составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

 составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

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

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

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

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

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 1: 

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

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

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

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

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

 

Раздел 2. Путешествия. 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. Тема 3. 

Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 
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В области монологической формы речи: 

 рассказывать о городском транспорте; 

 объяснять маршрут от дома до школы; 

 рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

 рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 

 составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

 составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

 составлять алгоритм действий в аэропорту; 

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

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; 

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

 прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

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

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

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

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

sunglasses, swimsuit…; 

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

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

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. Тема 3. Выбор профессии. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о любимой профессии; 

 описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

 описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

в области письма: 

 составить презентацию о профессии; 

 составлять плакат о профессиях будущего; 

 заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии. Примерный 

лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 
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 оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

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

 простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 3: 

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

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

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

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

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

 лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его 

оборудованием: cooker, personal computer, printer, white board…. 

 

Раздел 4 Праздники и знаменательные даты. 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании. Тема 3. 

Фестивали. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о любимом празднике; 

 составлять рассказ про Рождество; 

 составлять рассказ об известном фестивале; 

в области письма: составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 

 писать открытку с фестиваля; 

 составлять презентацию или плакат о любимом празднике. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и 

нерегулярных формах (happy, the happiest); 

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

 речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…; 

 предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

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

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

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

 лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate the 

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

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

happiness, best wishes, with love.. 

 

9 класс 

IV год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Интернет и гаджеты. 

1. Мир гаджетов. 
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2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

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

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

применении; 

в области письма: 

 составлять презентацию об используемых технических устройствах 

(гаджетах); 

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

социальных сетей; 

 составлять пост для блога по изученному образцу; 

 составлять краткое электронное письмо по образцу. Примерный лексико-

грамматический материал. Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми 

клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

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

to music ...); 

 прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 

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

 исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным 

артиклем a и местоимением some (повторение); 

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

отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

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

iPhone, iPad…; 

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

Google Maps, Pages, Shortcuts… ; 

 глаголы для описания действий в информационном пространстве: to 

download, to upload, to like, to post, to comment; 

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

интересов (повторение). 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять правила о здоровом образе жизни 

 составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

 составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 
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 рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 

 рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 

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

 составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

 составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

 составлять электронное письмо о заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления. 

Примерный лексико-грамматический материал. Изучение тематики Раздела 2 предполагает 

овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих 

конструкций: 

 модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

 модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

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

of…; 

 конструкции с модальным глаголом could для выражения вежливой 

просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

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

three times a day; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

 речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, go to the gym, eat 

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

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

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

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

stomachache…; 

 речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их 

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

 

Раздел 3. Наука и технологии. 

1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

 уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

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

 кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 

 составлять плакат об используемых в быту современных технологиях(например, 

робот-пылесос); 
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 составлять презентацию о важном научном достижении (например, о 

разработке нового лекарства);составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом 

для покупки шоколада или напитка. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или 

состояния в прошлом; 

 сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по 

аналитической модели (more exciting); 

 повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации 

каких-либо приборов (повторение); 

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

carpet, it can wash..... 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

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

microscope… 

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

machine, dishwasher, iron; 

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

the change…; 

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

world-wide. 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

Тема 1. Выдающиеся поэты и писатели. Тема 

2. Выдающиеся люди в искусстве. Тема 3. 

Выдающиеся люди в спорте. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

 кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

 кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

в области письма: 

 составлять презентацию о любимом писателе/поэте; 

 составлять плакат о любимом актере/певце; 

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

выставку или спортивное мероприятие; 

 составлять пост для блога о спортивном событии. Примерный лексико-

грамматический материал.Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми 

клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

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

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

(one of the most important, one of the most famous…); 
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 простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей 

(повторение); 

 настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей 

(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

 названия видов искусства: art, literature, music…; 

 названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

 речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write 

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

 

10 класс 

V год обучения иностранному языку. 

Для детей с ТНР предусмотрено пролонгированное обучение иностранному языку. В первом 

полугодии 10-ого класса предполагается изучение двух тематических разделов. Во втором полугодии 

планируется повторение изученного материала за весь период обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Культура и искусство. 

Тема 1. Мир музыки. Тема 2. 

Музеи и выставки. Тема 3. 

Театр. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

 составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

 кратко рассказывать о посещении выставки, музея или театра; 

 кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 

 составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

 составлять афишу для спектакля; 

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

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

(концерты, театр, кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 1 предполагает 

овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих 

конструкций: 

 настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на 

картинке; 

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

poet…; 

 наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 

 личные местоимения в объектном падеже (with him); 

 конструкция let’s go to… для приглашения пойти на концерт, в 

музей/театр…; 

 придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

 союзы and, but, so. 
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Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

 названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

 названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer, composer, 

opera singer, sculptor…; 

 лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, 

museum, exhibition, theatre, stage, opera, ballet…; 

 речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buy a theatre 

program, watch a play, visit an exhibition… . 

 

Раздел 2. Иностранные языки. 

Тема 1. Английский язык в современном мире. Тема 2. 

Языки разных стран. 

Тема 3. Изучение иностранных языков. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

 кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

 составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше 

учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу и т.д.); 

в области письма: 

 оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

 составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык; 

 составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке». Примерный 

лексико-грамматический материал. Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 

речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих 

конструкций: 

 будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

 речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn 

English, I will travel to England; 

 настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in English, I 

usually learn new words., I sometimes read stories in English… (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

 речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современного человека: 

English is an international language., English can help you to…, People speak English all over the world., 

Without English you can’t…; 

 названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, 

Japan..; 

 названия  иностранных  языков:  English,  German,  Spanish,  French,  Italian 

,Chinese, Japanese…; 

 речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar 

exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube… 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» предполагается 

осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 
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предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 

разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений 

проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 3 этапа: 

 подготовка к диагностической работе; 

 проведение диагностической работы; 

 анализ диагностической работы, разбор ошибок. Формы 

контроля: 

 проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 

 контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

 контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

 контроль навыков письма. 

 

Критерии оценивания  

Критерии оценивания говорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи 

не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные трудности в 

устной коммуникации на родном языке. При указанных обстоятельствах иноязычная речь 

оценивается только в письменной форме. 

 

Монологическая форма 

Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. Корректно использует 

соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные лексико-

грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается 

согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 3 фраз. 

8,9,10 классы - 4-5 фраз. 

 

Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с использованием 

соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 3 фраз; 

8,9,10 классы - 4-5 фраз; 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована 

в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные нарушения лексико-

грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно затрудняют 

понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы- 1-2 фразы. 
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8,9,10 классы - 2-3 фразы; 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа Оценка 

«5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление 

речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, 

речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление 

речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, 

речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «3» 

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют многочисленные 

нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают: 

 самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

 промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков 

(аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

«5» 90-100% 

«4» 75-89% 
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«3» 60-74% 

«2» 0-59% 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 

«5» 85-100% 

«4» 70-84% 

«3» 50-69% 

«2» 0-49% 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 

предусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

 содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

 организация и оформление работы; 

 лексико-грамматическое оформление работы; 

 пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, 

вопросительный знак в конце предложения). 

 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена 

с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств осуществлен корректно. 

Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст корректно 

разделен на предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения или 

вопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов. 

Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 20 слов; 

8.9,10 классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена 

в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в лексико-

грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 6,7 

классы - не менее 20 слов; 

8.9,10 классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «3»  

Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные 

ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления 

текста. 

Объем высказывания ограничен: 

6,7 классы - не менее 15 слов; 

8.9,10 классы- не менее 30 слов; 

 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена 
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2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «История» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»: 

Целью программы по истории является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

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

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание  учащихся  в  

духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству 

(многонациональному Российскому государству), в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

Содержание обучения в 5 - 9 (10) классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

В 6 - 9 (10) классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов "История России" и 

"Всеобщая история" с возможностью интеграции некоторых тем. Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. 
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В 10 классе в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса 

обеспечивается через специально организованную работу с текстами, а именно: 

 обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; 

 используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена 

видов работы с текстом; 

 проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в изучаемые 

исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для осмысления 

обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, многозначная лексика, 

фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению синонимических и антонимических 

отношений, связей внутри лексико-тематических групп, дифференциации значений омонимов и 

паронимов; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 

временной последовательности, причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих 

составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, события, особенностей 

эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических 

персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 

 используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 

изображения, видеофрагменты и др.); обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, 

направленные на обеспечение целостного и завершённого представления об исторических событиях; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, географии и др., 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 

физкультминутки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого развития обучающихся и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, использование 

заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов 

анализа исторических явлений, предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, 

рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по истории, необходимо определять уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры нарушения речи, согласно 

которому использовать определённые критерии оценивания знаний. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. 

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально- волевой сферы. 

Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более легкие 

варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, 

качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, 

поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

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 т.д. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося 

с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. Критерии 

для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 
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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. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

– оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

– оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

– оценка «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 детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений 

в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 

обучающихся. 

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. 

 

 

2.1.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета “Обществознание”, а также с учетом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФАООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование  метапредметных  умений  

извлекать  необходимые  сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 
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Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного “Я”, формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово- экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО учебного предмета 

"Обществознание". 

В 10 классе в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса 

обеспечивается через специально организованную работу с текстами, а именно: 

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, 

понятными им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, 
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включенных в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические и 

обществоведческие материалы и потенциально сложные для осмысления обучающимися с ТНР 

(понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), 

установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических 

групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 

 используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена 

видов работы с текстом; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.);при необходимости 

сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 

временной последовательности, причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих 

составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, события, особенностей 

эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и других видов 

развёрнутых устных и письменных ответов; 

 определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 

полученных данных (в том числе в сети Интернет); 

 используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 

изображения, видеофрагменты и др.); 

 привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры (урок-суд, 

урок-экспертиза); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, событии, 

процессе; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, истории (обсуждение межличностных отношений, действий литературных и 

исторических персонажей и др.); 

 целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития 

речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого развития 

обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в 

частности, использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов на 

исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, предварительного анализа, 

коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах 

обучения на уровне основной школы. 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по обществознанию, необходимо определять уровень возможностей 

каждого обучающегося, исходя из структуры нарушения речи и вторичных отклонений, согласно 

которому использовать определённые критерии оценивания знаний. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

– за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

– основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

обучающегося; 

– при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по 

сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым 

обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с 

его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа, применение дополнительных стимулирующих приемов 

(давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. Критерии 

для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 



265 

 

 

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 

детей. 

 

2.1.7. ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

программе воспитания и подлежит  непосредственному  применению  при  реализации  

обязательной  части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

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

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об 



266 

 

 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических 

знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета 

“Окружающий мир”. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии отводится по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и 

по 2 часа в 7, 8, 9 и 10 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО. 

В 10 классе в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на 

повторение и систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

В учебном процессе учитываются особенности развития обучающихся, на каждом уроке 

используются задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой 

информации и иного учебного материала. 

Большое внимание отводится практическим работам. Это даёт возможность формировать у 

обучающихся специальные предметные умения. Часть практических работ проводятся как 

обучающие, т.е. направлены на формирование первоначальных умений и не требующие оценивания. 

Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но также 

позволяют контролировать качество их сформированности. 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение 

которых способствует формированию географических умений в ходе их выполнения. Учитель имеет 

право выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов. 

Адаптация программы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи заключается в 

следующем: 

– использование специальных методических приемов при работе с текстами 

(комментирование, схематизация, адаптированное структурирование и др.); 

– индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование 

индивидуализированных раздаточных материалов и др.);специальный отбор материала для урока и 

домашних заданий (уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне основного общего 

образования соответствуют ФООП ООО. 

Предметные результаты предусматривают учет специфики речевого развития и предусматривают 

наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, использование заданных планов при 

пересказах и составлении собственных текстов, алгоритмов анализа материала учебника и других 

дополнительных материалов, поэтапную отработку географической терминологии, предварительного 

анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах 

обучения на уровне основной школы. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся по 

адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании устных ответов принимается во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке "5", но допускает 

неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

149.6.2. Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 
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2) или не более четырех недочетов. 

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

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

149.6.3. Нормы оценок выполнения практических работ. 

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

"4" - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

"3" - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении; 

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

149.6.4. Оценка тестовых работ. 

77 - 100% - правильных ответов оценка "5" 

52 - 76% - правильных ответов оценка "4" 

27 - 51% - правильных ответов оценка "3" 

О - 26% - правильных ответов оценка "2" 
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2.1.8. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с ТНР основывается на 

ООП ООО, однако при этом учитываются те недостатки речевого и неречевого развития, которые 

носят сочетанный или вторичный характер. Необходимость применения специальных методов и 

приемов обучения математике обусловлено, в частности, проблемами несформированности 

пространственных и квазипространственных отношений, в ряде случаев наличием дискалькулических 

расстройств, недостаточным уровнем сформированности словесно-логического мышления, 

проблемами усвоения абстрактной лексики (например, математической терминологии). 

Математическая деятельность способствует развитию наглядно- действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления обучающихся с ТНР. Она дает возможность сформировать и 

закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов 

символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, 

пониманию и употреблению сложных логико- грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических 

терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развивают 

наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы, 

способствуют формированию навыков самоконтроля. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» соответствуют ООП ООО 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

— формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях 

и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Дан ные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по 

всем годам обучения на уровне основного общего образования. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 
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математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика и ООП ООО является обязательным предметом на данном 

уровне образования.  В  5—9  классах  учебный  предмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса 

«Математика», в 7—9. 10 классах — курсов «Алгебра» , «Геометрия» и учебный курс «Вероятность 

и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9, 10 

классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как 

примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю. 

Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на 

тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить усилия на 

преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов 

содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый 

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

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным критерием, является достижение результатов 

обучения, указанных в настоящей программе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. Формирование 

счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тесной взаимосвязи с 

другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения математическими 

умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих учебных предметов: 

 Русский язык и литература: зрительное восприятие, пространственно- временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, 

предложно- падежных конструкций). 

 География: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, температуры и т. д.); 
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классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 

последовательности (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

 Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий. 

 Изобразительное искусство и технология: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 

соотнесение части и целого. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

математики в 5 и 6 классах отводится 5 часов в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАЕМАТИКА»  

Содержание обучения в 5 - 6 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7–9 КЛАССЫ 

 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо 

для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных

 представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение 

курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, 

поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место  

занимают  содержательно-методические  линии:  «Числа  и  вычисления»; 

«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В 

связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все 

основные разделы математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 

структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию  

умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению 
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практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего 

образования. 

Содержание  двух  алгебраических  линий  –  «Алгебраические  выражения»  и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, описания 

процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний 

о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики — 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего за три года обучения – не менее 306 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Содержание обучения в 7 - 9 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 КЛАССЫ 

 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в ПООП ООО. Они 

заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения 

и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от 

признаков, формулировать обратные утверждения. В обучении умению рассуждать состоит важное 

воспитательное  значение  изучения  геометрии,  присущее  именно  отечественной 

математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить 
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обучающихся строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления 

и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с 

другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», 

«Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – не менее 204 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Содержание обучения в 7 - 9 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 7–9 КЛАССЫ 

 

Цели изучения учебного курса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании. Каждый 

человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 

сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому остро встала 

необходимость сформировать у обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных 

из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. 

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная 

статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся с ТНР учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 
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для обучающихся с ЗПР здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, 

а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы:

 «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 102 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Содержание обучения в 7 - 9 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую 

математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к 

их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 

средствами; 

способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию (при 

решении житейских задач, требующих математических знаний); 

способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

овладение основами финансовой грамотности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического материала; 

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
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с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи 

(сравнивать возможные варианты решения); 

применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности; адекватно

 оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; понимать

 причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, 

вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения, формулируются по принципу 

добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять 

натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов (при необходимости с направляющей помощью). 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с использованием справочной 

информации). 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. Пользоваться  

основными  единицами  измерения:  цены,  массы;  расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на 

справочную информацию). 

Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связанную с углами: 

вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки (после совместного анализа). 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 



277 

 

 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на алгоритм 

учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях 

(при необходимости с визуальной опорой). 

 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков. 

Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических 

действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения простейших числовых 

выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), 

раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования (с опорой 

на алгоритм учебных действий). 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на вопросный 

план. 

Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих 

величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 



278 

 

 

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, ось симметрии, 

центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, 

прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 

единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие (при 

необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие (с опорой на справочную 

информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях 

(при необходимости с визуальной опорой). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «АЛГЕБРА» 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в

 обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с опорой на справочную 

информацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической терминологией 

и символикой. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 
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раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную информацию). 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения (с опорой на 

справочную информацию). 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений 

(с опорой на справочную информацию). 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически (с 

опорой на алгоритм учебных действий). 

Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = kx + b. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму 

учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8КЛАСС 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем (с использованием справочной информации). 

Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
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√ 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной информации) и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 

решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных действий. 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства функции 

по её графику. 

 
Строить графики элементарных функций вида , y = x

2
, y = x

3
, y =   , y =  ; 

  
описывать  свойства  числовой  функции  по  её  графику  (при  необходимости  с 

направляющей помощью). 

 

9КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальной опоре). 

Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 

решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 
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√ 

записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, , y 

  
= ax

2
 + bx +c, y = x

3
, y =  , y =   

  

в зависимости от значений коэффициентов; 
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описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочную информацию). 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры: наводящие 

вопросы и/или алгоритма учебных действий). 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить доказательства несложных геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек 

другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на 

нахождение углов. 

Иметь представление о понятие геометрического места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 

их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника окружность, центр описанной 

окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к окружности, 

теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом смысле. 
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Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 

Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении простейших геометрических задач. Иметь представление о теореме Фалеса и теореме о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с опорой на зрительную 

наглядность). 

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач (при необходимости с опорой на 

алгоритм правила). 

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

простейших геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении простейших задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (с опорой на справочную 

информацию). 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении простейших геометрических 

задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур (по алгоритму учебных действий). Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности 

и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (с опорой на справочную 
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информацию). Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах 

характеризуются следующими умениями. 

 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических показателей: 

средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, 

в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями (с использованием зрительной 

наглядности и/или вербальной опоры). 

Иметь представление о графических моделях: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; выполнять операции 

над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств (с использованием визуальной опоры). 

Иметь представление о графическом представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

 

9 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Иметь представление об описательных характеристиках для массивов числовых 
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данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений (с опорой на справочную информацию). 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 

областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. В процессе формирования 

математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать сложную структуру 

математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап 

контроля). В связи с этим необходимо уделять большое внимание процессу формирования интереса к 

выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца. Основное внимание 

при изучении математики должно быть уделено формированию операционального компонента 

математической деятельности обучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к овладению понятием о 

структуре числа и математическими действиями. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 

обучающихся с ТНР вызывает необходимость "пошагового", постепенного обучения с 

использованием рисунков, схем, с применением различных способов трансформации или адаптации 

текста задачи. 

Большое значение при обучении решению задач приобретает использование приема 

моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа 

задач. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать 

вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. 

Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. Учитывая 

характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельности 

обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах формирования 

математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе практических 

действий. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 
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речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение 

слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

 неверное выполнение сравнения числовых выражений вследствие неточного применения 

правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых 

числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) 

знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 нарушение правильности расположения записей, чертежей; 

 не доведение до конца преобразований; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.). Учитывая 

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

повторной записи корректного ответа. 

Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут состоять из нескольких 

примеров или задач, которые выступают как отдельные задания и нумеруются буквами 

(независимыми пунктами). В таком случае верно выполненным необходимо считать не все правильно 

сделанные подпункты одновременно, а каждый, в частности. 

Оценка письменной комбинированной работы: 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, либо допущена 1 негрубая ошибка в каком-либо 

задании, кроме задач; 

 «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии грубых ошибок в 

задаче, но не более 39 % неверно выполненных заданий от общего числа; 

 «3» - допущены 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, но не более 60 % неверно 

выполненных заданий от общего числа; 

 «2» - допущены 4 и более грубых ошибок и верно выполнено менее 50 % заданий. 

Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого типа, не содержащих 

задачи 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка, 

составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» допущена 1 грубая и 2 – 3 негрубые ошибки; 

 «3» допущено 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки с условием, верно, 

выполненных заданий более 50%; 

 «2» допущено 4 и более грубых ошибок с условием, верно, выполненных заданий 

менее 50%. 

Оценка письменной работы, состоящей из геометрических заданий на построение, нахождения 
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градусной величины угла и решение задач, связанных с нахождением длины отрезков, площади и 

объема фигур 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, допускается 1 ошибка, 

составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» - допущена 1 грубая ошибка и 2 – 3 негрубых ошибки, при условии отсутствия 

грубой ошибки в решении задачи; 

 «3» - допущено 2 – 3 ошибки, при условии верного выполнения свыше 50% заданий; 

 «2» - допущено 4 и более грубых ошибок или верно выполнено менее 50% заданий. 

Оценка математических диктантов. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно; 

 «4» - не выполнено25% примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнено40% примеров от их общего числа; 

 «2» - выполнено менее 50% примеров от их общего числа. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» 7 - 9, 10 КЛАССЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов  

коррекционно-развивающих  технологий,  основанных  на  принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения 

в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально. 

Коррекционная направленность курса «Алгебра» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного минимума 

умений, 

 преобразования текстовых задач (введение графических планов, схем, других средств 

наглядности, алгоритмов решений, использование приема квантования текста и др.), 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 

классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), воображения 

(преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно поставить 

вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 

и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 

математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной 
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речью. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных 

обучающимися. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. Ответ 

оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

 новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал   самостоятельно,   без   наводящих   вопросов   учителя; 

-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
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– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

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

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по алгебре. Ответ 

оценивается отметкой «5», если: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если обучающим 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 алгебры. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 

1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми 

нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава 

слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются 

к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 7-9, 10 КЛАССЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Изучение геометрии обеспечивает для обучающихся с ТНР формирование, расширение и 

координацию пространственных представлений в общей картине мира, развитие речемыслительной 

деятельности за счет целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование) и приобретения 

опыта построения доказательств, точного, сжатого и ясного изложения мыслей в устной и письменной 

речи, описания объектов окружающего мира с использованием лексикона геометрии. 

Геометрические знания становятся основой для решения прикладных задач вычислительного и 

конструктивного характера. 

Теоретический курс, характеризующийся высокой степенью абстракции, подкрепляется 

геометрической наглядностью, использованием рисунков и чертежей, обращением к практическим 

приемам использования геометрические фактов, форм и отношений в повседневной жизни, во 

взаимодействии с предметами и явлениями действительности. 

Широко используются практические задания (начертить ту или иную фигуру, измерить те или 

иные отрезки или углы и т. д.). Многие новые понятия, теоремы, свойства геометрических фигур, 

способы рассуждений усваиваются в процессе решения задач. Весь текстовый материал, 

используемый на уроках геометрии, требует предварительного анализа и, при необходимости, 

специальной адаптации: введения дополнительных графических планов, схем, других средств 

наглядности, алгоритмов осмысления, использование приема квантования текста и др. 

Коррекционная направленность курса геометрии достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного минимума 

умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного для обучающегося 

уровня при определении требований к изображению плоских фигур от руки, выполнению построения 

с помощью чертежных инструментов, электронных средств, изображению геометрических фигур по 

текстовому или символьному описанию; увеличения количества учебного времени, отводимого на 

актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), воображения 

(преобразование символических форм; геометрические построения); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно поставить 

вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, формированию умений строить 

аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца, схемы, плана или 

алгоритма высказывания; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 

и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 

математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной 

речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 
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теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных 

обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии Ответ 

оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
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нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

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

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по геометрии. Ответ оценивается отметкой «5», если: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушением моторики у 

обучающихся. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 7 - 9, 10 КЛАССЫ 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

Поскольку данный курс содержит достаточно большой объем терминологической лексики, 

абстрактных понятий, постольку он может представлять достаточно большую сложность для усвоения 
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данных понятий обучающимися с ТНР. Соответственно данный факт требует соблюдения ряда 

условий успешного формирования соответствующих предметных результатов обучения: 

 широкое использование наглядного материала, опора на практические знания 

обучающихся, их жизненный опыт: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного минимума 

умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного для обучающегося 

уровня при определении требований к изображению плоских фигур от руки, выполнению построения 

с помощью чертежных инструментов, электронных средств, изображению геометрических фигур по 

текстовому или символьному описанию; 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знаний обучающихся; 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), воображения 

(преобразование символических форм; геометрические построения); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно поставить 

вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, формированию умений строить 

аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца, схемы, плана или 

алгоритма высказывания; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 

и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 

математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной 

речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Основными формами 

проверки знаний и умений обучающихся по «Вероятности и статистике» являются письменные 

работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных 

обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по «Вероятности и статистике» Ответ 

оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании соответствующей 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

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

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по «Вероятности и статистике». Ответ 

оценивается отметкой «5», если: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет статистических и/или математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушением моторики у 

обучающихся. 

 

2.1.9. ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить логическое и алгоритмическое мышление, 

познакомить обучающихся с современными информационными технологиями. Обучающиеся 

приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим 

редактором, электронными таблицами, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.2), опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Полученные обучающимися 

знания и способы деятельности используются при изучении других предметов, применяются в 

повседневной жизни, обеспечивают адаптацию обучающихся с ТНР в современном обществе, 

развитие у них информационной культуры. 

Личностная значимость курса для обучающихся определяется его ориентацией на 

формирование пользовательских навыков работы с компьютером и подкрепляется творческой 

работой, введением информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Особое внимание 

уделяется развитию самостоятельности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 
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 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков  

работы  с  информацией,  программирования,  коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету «Информатика», 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа – по 

1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Содержание обучения в 7 - 9 (10) классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

В 10 классе в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного минимума 

умений, 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 

классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); 
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 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно поставить 

вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 

и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 

текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», коррекционного 

воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения 

в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 

Программой предполагается проведение практических работ/компьютерных практикумов, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). 

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

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый обучающийся имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы 

по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, мета- предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на  решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 
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том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

- сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки 

и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному вы- бору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин- 

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по её 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; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
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- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг да- же в условиях 

открытого доступа к любым объёмам ин- формации 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», 

«хранение информации», «передача информации»; 

- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

- приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
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некоторого информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

- искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность  для  личности и 

общества распространения  вредоносной  информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

- понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

- использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

- соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

- иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

 

7 класс 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

- записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять  арифметические операции над ними; 

- раскрывать  смысл  понятий  «высказывание»,  «логическая  операция», 

«логическое выражение»; 

- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

- раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», 

«программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

- использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

- анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 
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- разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов,  суммы  

или  количества  элементов  с  заданными свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортиров- кой) его 

элементов; 

- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

- использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

- использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

- приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

- использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную ин- формацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

- распознавать попытки и  предупреждать  вовлечение  себя и  окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА», 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Информационные технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационные технологии» 

должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере; определять 

устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; совершать 

практическое действие запуска на выполнение программы, работать с 
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ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при необходимости с 

использованием алгоритма учебных действий; 

работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; выполнять 

арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций с использованием 

визуальной опорой; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу);соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел «Информационное моделирование» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационное моделирование» должны 

отражать сформированность умений: 

ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей с 

опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Алгоритмика» 

Предметные результаты изучения модуля «Алгоритмика» должны отражать сформированность 

умений: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 
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исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд с опорой на образец; 

иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

При оценивании устных ответов необходимо учитывать следующее: 

 по окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки; 

 оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых  

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

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценивании практических работ и проведении тестирования рекомендуется учитывать 

следующее: 

 учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если он продемонстрировал оптимальный для него (лучших для данного обучающегося в 

данных условиях) результат; 

 внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки; в таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по 

возможности, принять решение в пользу обучающегося, 

 при выполнении контрольных практических заданий, проведении тестирования 

необходимо создавать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, снимать излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее у обучающихся; 

 оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

2.1.10. ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

на уровне основного общего образования подготовлена 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. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР (далее – АООП ООО ТНР), рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Физика», Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ТНР за счет овладения 
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мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ТНР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; формировании экологической культуры. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете 

является: повышение социальной адаптации детей через применение физических знаний на практике. 

Для обучающихся с ТНР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают такие 

цели, как: 

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с ТНР с методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
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Содержание обучения в 7 - 9 (10) классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ   УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» достигается за счет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических 

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

анализировать, делать выводы, применять физические знания для объяснения свойств явлений и 

веществ, установления связи процессов и явлений; привлечения междисциплинарных связей,

 интенсивного интеллектуального развития средствами математики на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям учащихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы (например, задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темам решаются в 

классе с помощью учителя); 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, опытов, 

наблюдений, экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе физических экспериментов и 

наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать учебную задачу, 

строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства 

деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, 

анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 

ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих 

упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода 

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

устной и письменной речью. 

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

познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации программы по 

физике. Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения в 

содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных  физиков. Гражданское и 

духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. Эстетическое 

воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важней шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия Базовые 

логические действия: 
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—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать ин формацию различных видов и 

форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, 

результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 
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—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  учебного  предмета 

«Физика», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с за креплённой 

осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; 

плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в при роде: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в 
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учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упру гости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических вели чин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон со хранения механической энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте  

ситуаций  практикоориентированного  характера:  выявлять причинноследственные связи, 

строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и проводить рас чёты, находить справочные данные, необходимые 

для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры 

с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения 

пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложен ному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 
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на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,  гидравлический  пресс,  

манометр,  высотомер,  поршневой  насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2— 

3 источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения 

о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; вы страивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, 

магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию 

их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в при роде: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное 

поле Земли, дрейф полю сов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 
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—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции по лей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, за кон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение 

из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить рас чёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через 

проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного 

соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 
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—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, де формация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа, бета и гаммаизлучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 

белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в при роде: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические 

лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, 

угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, 

им пульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, 

полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых вели чин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение 

из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи за писывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избы точные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 

периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от 

угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной погрешности измерений; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моде лей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
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—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач; 

оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раз дела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

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

лабораторным работам; творческие задания. Достижения обучающихся оцениваются в процессе 

фронтального и индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по 

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

тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные лабораторные работы подлежат 

оценке по усмотрению учителя. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

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

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает материал литературным 
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языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

5) умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

2) материал излагает связно, в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; умеет самостоятельно выделять 

главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

3) демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в 

этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений; 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 



317 

 

 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых  

норм,  связанных  с  недостатками  произносительной  стороны  речи (произношение

 звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

Нормы оценки письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

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

ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

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

половины работы или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

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

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

1) не приступал к выполнению работы; 

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

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках физики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 

1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

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

правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 

 

 

2.1.11. БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе . В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования . 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся . 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии 

своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть использованы 

различные методические подходы к преподаванию биологии при условии сохранения обязательной 

части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии . 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»Учебный предмет «Биология» 

развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять 

в жизненных ситуациях . 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни . 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 
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• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды . 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

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

 

Классы Объем учебного времени 

5-й 34 ч. 

6-й 34 ч 

7-й 68 ч 

8-й 68 ч 

9-й 68 ч 

10-й 68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Содержание обучения в 5 - 9 (10) классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

В 10 классе в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Построение учебного содержания «Биология» осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко- проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Содержание 
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курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

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

вступать в диалог и т.д. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического 

образования обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в 

курсе биологии с такими учебными предметами, как «География», «Физика», «Адаптивная 

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

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. Изучение курса биологии предусматривает 

формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый 

материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение практических 

занятий, побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение учебного материала в 

ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших психических 

функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за 

правильностью речевого оформления высказываний обучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды. При этом важен выбор условий проведения 

наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются 

постоянными. Результатом практической деятельности становится описание по заданным алгоритмам 

природных объектов и сравнение их по выделенным признакам. 

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-

популярной литературой, ресурсами Internet и др. Использование дополнительных источников 

информации при решении учебных задач связано с интенсивной специальной работой с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и 

опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц); 

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в 

поддержку устного выступления), организации учебного диалога при работе в малой группе. 

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в деятельность группы 

сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» реализуется за 

счет: формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и использования ее потенциала 

для развития информационной основы высказываний; 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических внутри- и 

межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать 

выводы, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений животного мира; 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных 

представлений на материале курса; 

 обучения работе с натуральными объектами, гербарным материалом, развитии на этой 

основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высших психических 

функций (внимание, память, мышление, воображение, речь); 

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

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитания позитивного ценностного отношения к животному миру, культуры 

взаимодействия с природой, обеспечение осознания значения животных в природе и жизни человека; 

 освоения понятийного аппарата биологического знания, включения его в самостоятельную 

речь обучающихся; 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

 усиления практической направленности учебного материала; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи); 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 

текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», коррекционного 

воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

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

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 
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Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологи- ческой 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия Базовые 

логические действия:выявлять и характеризовать 

существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- 

деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере- говоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- дач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учеб- ной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участ- ников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
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вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Универсальные 

регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

• ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 
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для современного чело- века; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной за- дачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по за- данному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воз- душной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в со- обществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство 

с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент):  

проводить  наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

1 6класс: 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её раз- делы и связи с другими науками и 

техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
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• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, расти- тельный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микро- препаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного 

размножения; семенное размножение (на при- мере покрытосеменных, или цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям;объяснять роль растений в 

природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и 

хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из двух источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

2 7 класс: 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 
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растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной за- дачей и в 

контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, 

муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с по- мощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности чело- века и его повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, техно- логии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

3 8 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 
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зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение,опора, движение, размножение, партеногенез, 

раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между со- бой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; от- рядов насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфо- логии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, гриба- ми, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйствен- ной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение 

животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
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• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

4 9 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы 

и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транс- порт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением 

клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенно- стей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфо- логии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 
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• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья чело- века: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения ин- формации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, 

грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

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

лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и индивидуального контроля 

на обычных уроках, в процессе практических работ по окончании изучения крупных тем. 

Проверочные работы проводятся в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 

4х до 3х). Запланированные проверочные практические работы подлежат оценке по усмотрению 

учителя. Задания разрабатываются в соответствии с формируемыми образовательными 

компетенциями. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

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

адаптированной образовательной программе по биологии. При оценивании устных ответов 

принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного 

материала; 
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– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

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

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

– показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

– материал излагает связно, в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

– демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в 

этом тексте; 

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

– не делает выводов и обобщений; 

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. ю 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

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

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу без ошибок и недочетов; 

– допустил не более одного недочета. 

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

ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух недочетов. 

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

работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

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

– или не более двух-трех негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и недочетов, превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

– или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 
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Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках биологии. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ 

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; “4” – 

погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении; 

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

Оценка тестовых работ 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 

 

 

2.1.12. ХИМИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее –ТНР) 

на уровне основного общего образования составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – АООП ООО ТНР), рабочей программы учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень), ФЕДЕРАЛЬНОЙ программой воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия», в образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры . 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 
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компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 

служит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о 

материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения . 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формирования интеллекта личности и гармоничного её развития . 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверен но трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного от ношения 

к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного 

поведения при использовании различных материалов и химических веществ в повседневной 

жизни . 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности . Этим определяется 

сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» . 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной 

учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественнонаучной грамотности подростков; 

4) способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников . 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагоги чески адаптированным отражением базовой науки 

химии на определённом этапе её развития . 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической 

химии . 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению . Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе 

и системы понятий о химической реакции . Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний  на  основе  теоретических  представлений  

разного  уровня: атомномолекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 

Периодического закона Д . И . Менделеева как основного закона химии, учения о строении 

атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах . Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 

функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ . 

Такая организация содержания курса способствует представ лению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы . Тем самым 

обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 
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научному знанию и методам познания в науке . Важно также за метить, что освоение 

содержания курса происходит с привлечением  знаний  из  ранее  изученных  курсов:  

«Окружающий  мир», 

«Биология . 5—7 классы» и «Физика . 7 класс» . 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных   

функций   предмета   «Химия»   традиционно   относят формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и как одного из компонентов мировой культуры . Задача предмета состоит в 

формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, 

знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании 

и развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и 

проведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами в по вседневной жизни . 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с 

учётом новых приоритетов в системе основного общего образования . Сегодня в образовании 

особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры . Обучение умению учиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов . 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе до минирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

- формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружаю щей природной среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение химии с 8 по 

9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. Для каждого класса 

предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками 

образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания 

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

установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть 

сохранены полностью. Возможно перераспределение времени внутри инвариантной части между 
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темами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

Содержание обучения в 8 - 9 (10) классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

В 10 классе в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса химии достигается за счет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических внутри- и 

межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, 

делать выводы, применять химические знания для объяснения свойств явлений и веществ, 

установления связи процессов и явлений; 

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального развития 

средствами химии на материале, отвечающем особенностям и возможностям обучающихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы (например, задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темам решаются в классе 

с помощью учителя); 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных 

представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, опытов, наблюдений, 

экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе химических экспериментов и 

наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать учебную задачу, 

строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства 

деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 

и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 

текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», коррекционного 

воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

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

познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации  программы  по  

химии.    Освоение  учебного  материала  ведется дифференцированно с включением 

элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения 

в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 
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Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

Основным типом урока является комбинированный. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета . 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся . 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,  

коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разно образной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

4) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

5) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

6) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

7) интереса к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 
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химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

8) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей; 

9) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей при родной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

10) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др .), 

которые используются в естественнонаучных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности . Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; 

устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в 

химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции — при решении учебнопознавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов 

— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать 

критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и про ведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за хо дом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять 

отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать ин формацию различных видов и 
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форм представления, получаемую из разных источников (научнопопулярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интерне та); критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при по иске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования 

информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 

различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи не сложными схемами, диаграммами, другими 

формами графики и их комбинациями; умением использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на состояние окружающей природной среды; 

 

Универсальными коммуникативными действиями 

7) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

8) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

9) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др .); 

Универсальными регулятивными действиями 

10) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных за дач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата за явленной цели; 

11) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для предмет ной области «Химия», виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях . 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся следующих умений: 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая 

доля химического эле мента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции об мена, экзо и эндотермические 

реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 
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раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см . п . 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д . И . Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, 

закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа 

(Бгруппа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических эле ментов Д . И . Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание приме рами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности 

протекания химических пре вращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; 

планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот 

с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др .) . 

 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно- 

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см . п . 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 
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3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в не органических соединениях; заряд иона 

по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д . И . Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», 

малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных под групп с 

учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращённые уравнения ре акций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; раскрывать сущность 

окислительновосстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 

9) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

10) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

12) проводить реакции, подтверждающие качественный со став различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 

гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ 

13) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей — для изучения свойств 

веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

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

лабораторным работам; творческие задания. 
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Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и индивидуального контроля 

на обычных уроках, в процессе практических работ по окончании изучения крупных тем. 

Проверочные работы проводятся в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 

4х до 3х). Запланированные лабораторные работы подлежат оценке по усмотрению учителя. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

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

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

 материал излагает связно, в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

 демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 
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 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в 

этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

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

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Нормы оценки письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

допустил: не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
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 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках химии. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 

исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. Время 

выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 мин. Время 
выполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 мин. 77-100% - 

правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2» 

 

 

2.1.13. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт 

. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах Основные формы 

учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира . Важнейшими 

задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, 
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уважения и бережного от- ношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека . 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию . 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого- возрастные особенности развития 

детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ . 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 

результаты обучения . Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по 

каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями . 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме . Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо 

сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации . 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата 

. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- культурологическую, 

искусствоведческую исследова- тельскую работу учащихся и собственно художественную про- 

ектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска 

учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоско- сти или в 

объёме, макете) .Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении 

общешкольных собы- тий и праздников, в организации выставок детского художе- ственного 

творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи . 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искус- ство» является освоение разных 

видов визуально-пространствен- ных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи- 

тектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изо- бражения в зрелищных и экранных 

искусствах (вариативно) . 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творче- скую деятельность, восприятие произведений искусства и ху- 

дожественно-эстетическое освоение окружающей действитель- ности . Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практиче- ской 

работе с разнообразными художественными материа- лами . 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формиро- вание представлений о месте и значении художественной де- 

ятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечествен- ной и мировой художественной 

культуре во всём многообра- зии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического виде- ния и преобразования мира; 
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- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах ви- зуально-пространственных искусств: изобразительных (жи- вопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитиче- ских визуальных способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в ви- димых пространственных формах переживаний, чувств и ми- 

ровоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному насле- дию России через освоение 

отечественной художественной культуры;развитие потребности в общении с произведениями изобра- 

зительного искусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстети- ческой и личностно значимой ценности . 

Специфические коррекционные задачи: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные 

признаки, устанавливать их сходство и различие; 

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

 усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается овладение изобразительной 

грамотой. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного 

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

инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической 

работы. Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 

может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между 

модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Содержание обучения в 5 - 7 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 

предметами «Русский язык», «Литература», «Биология», «География», 

«Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, 

передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных народов и стран, их 
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музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающегося. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования 

явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не 

свести его изучение к узко технологической стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник), что позволяет 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

обучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические 

фигуры и объемы), технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на 

темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической 

деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 

рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять 

соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 

зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление.  

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. 

Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование 

оригинальных композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источником 

для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в орнаментах которого 

отражается природа и национальная культура. Основное назначение декоративного рисования – это 

украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора является 

ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. 

Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках, следует считать 

примерными. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 
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Коррекционная направленность реализуется за счет: 

 формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, умений их 

эмоционального оценивания, 

 обучения работе с натуральными объектами, разными видами средств рисования и 

техниками изобразительного искусства, развитии на этой основе сенсорного (зрительного, слухового 

и осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

 целенаправленного формирования зрительно-пространственного гнозиса, 

умения узнать и правильно назвать изображённые предметы, Формированием графомоторных 

умений, в том числе включением уроков, направленных на обучение и написание печатного 

шрифта, 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных 

представлений на материале курса; 

 специально организованной работой по обогащению словаря учащихся, 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов 

речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основ- ного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности . 

В центре примерной программы по изобразительному искус- ству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности . 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно- нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности . 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, приклад- ном и 

изобразительном искусстве . Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа . Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории на- родного искусства, его житейской мудрости и значения симво- лических 

смыслов . Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художествен- но-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому сози- данию художественного образа . 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на ак- тивное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и 

отечественной культуры . При этом реализуются задачи социа- лизации и гражданского воспитания 

школьника . Формируется чувство личной причастности к жизни общества 

. Искусство рас- сматривается как особый язык, развивающий коммуникатив- ные умения . В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

исто- рии искусства, углубляются интернациональные чувства обуча- ющихся . Предмет способствует 
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пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетиче- ских 

идеалов . Коллективные творческие работы, а также уча- стие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют понима- нию 

другого, становлению чувства личной ответственности . 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, кон- центрирующая в себе эстетический, 

художественный и нрав- ственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета . Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально- образной, чувственной сферы . Развитие творческого потенциа- ла способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества . Ценностно- 

ориентацион- ная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобра- зительному искусству 

способствует освоению базовых ценно- стей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни . 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч . aisthetikos — чувствующий, чувствен- ный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное . Ис- кусство понимается как воплощение в 

изображении и в созда- нии предметно- пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле . Эстетиче- ское воспитание является важнейшим компонентом и 

услови- ем развития социально значимых отношений обучающихся . Способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главно- му принципу человеческого общежития, 

к самому себе как са- мореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции . Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию . 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изо- бразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблю- дательности — умений активно, т . е . в соответствии со специ- альными 

установками, видеть окружающий мир . Воспитыва- ется эмоционально окрашенный интерес к жизни 

. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учеб- ных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при вы- полнении заданий культурно-исторической направленности . 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание гло- бального характера экологических 

проблем, активное неприя- тие действий, приносящих вред окружающей среде, воспиты- вается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной худо- жественно- творческой работе . 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обяза- тельно должно осуществляться в 

процессе личной художе- ственно-творческой работы с освоением художественных мате- риалов и 

специфики каждого из них . Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практи- ческой (не теоретико- виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта . Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики тру- довой деятельности . А также умения сотрудничества, коллек- тивной 

трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям 

программы . 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обуча- ющихся имеет значение организация 

пространственной среды школы . При этом школьники должны быть активными участниками (а не 
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только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной орга- низации, среды, календарными событиями школьной жизни . Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно- пространственной среды школы, оказывает активное 

воспита- тельное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками . 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образова- тельной программы, 

формируемые при изучении предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Формирование 

пространственных представлений и сенсор- ных способностей: 

6 сравнивать предметные и пространственные объекты по за- данным основаниям; 6 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

6 выявлять положение предметной формы в пространстве; 6 

обобщать форму составной конструкции; 

6 анализировать структуру предмета, конструкции, простран- ства, зрительного образа; 6 

структурировать предметно-пространственные явления; 

6 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

6 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции . 

Базовые логические и исследовательские действия: 

6 выявлять и характеризовать существенные признаки явле- ний художественной культуры; 

6 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с по- зиций эстетических категорий 

явления искусства и действи- тельности; 

6 классифицировать произведения искусства по видам и, соот- ветственно, по 

назначению в жизни людей; 

6 ставить и использовать вопросы как исследовательский ин- струмент познания; 

6 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

6 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по ре- зультатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции . 

Работа с информацией: 

6 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе об- разовательных задач и заданных критериев; 

6 использовать электронные образовательные ресурсы; 

6 уметь работать с электронными учебными пособиями и учеб- никами; 

6 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си- стематизировать информацию, 

представленную в произведе- ниях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

6 самостоятельно готовить информацию на заданную или вы- бранную тему в различных видах её 

представления: в рисун- ках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных пре- зентациях . 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, меж- ду народами; 

6 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая спо- собность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

6 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважи- тельное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои сужде- ния с суждениями участников общения, выявляя и коррек- тно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и пони- мании обсуждаемого явления; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта ин- тересов; 
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6 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опы- та; 

6 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность ру- ководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего ре- 

зультата . 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

6 осознавать или самостоятельно формулировать цель и ре- зультат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя по- ставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

6 планировать пути достижения поставленных целей, состав- лять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эф- фективные способы решения учебных, познавательных, ху- дожественно-

творческих задач; 

6 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бе- режно относясь к используемым материалам . 

Самоконтроль:  

6 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости- жения результата; 

6 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев . 

Эмоциональный интеллект: 

6 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

6 уметь рефлексировать эмоции как основание для художе- ственного восприятия искусства и 

собственной художествен- ной деятельности; 

6 развивать свои эмпатические способности, способность сопере- живать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

6 признавать своё и чужое право на ошибку; 

6 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со свер- стниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность уме- ний . 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

6 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искус- ства: народного, классического, 

современного, искусства 

промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искус- ства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость при- сутствия в предметном мире и жилой среде; 

6 иметь представление (уметь рассуждать, приводить приме- ры) о мифологическом и магическом 

значении орнаменталь- ного оформления жилой среды в древней истории человече- ства, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

6 характеризовать коммуникативные, познавательные и куль- товые функции декоративно-

прикладного искусства; 

6 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозна- чении социальной роли человека, в оформлении предметно- пространственной 
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среды; 

6 распознавать произведения декоративно-прикладного искус- ства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др .); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 

материала; 

6 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др .; 

6 знать специфику образного языка декоративного искус- ства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилиза- цию изображения; 6 различать разные виды орнамента по сюжетной 

основе: гео- метрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

6 владеть практическими навыками самостоятельного творче- ского создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центриче- ских; 

6 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симме- трии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

6 овладеть практическими навыками стилизованного — орна- ментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного мира, 

сказочных и мифологических персо- нажей с опорой на традиционные образы мирового искус- ства; 

6 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено от- ношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жиз- ни в целом; 

 

6 уметь объяснять символическое значение традиционных зна- ков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

6 знать и самостоятельно изображать конструкцию традицион- ного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей; объяснять крестьянский дом как отра- жение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры; 

6 иметь практический опыт изображения характерных тради- ционных предметов крестьянского быта; 

6 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

6 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных фор- мах глубинные духовные ценности; 

6 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сак- ли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение дета- лей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

6 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Сред- невековье); понимать разнообразие образов декоративно-

при- кладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условия- ми и сложившийся историей; 

6 объяснять значение народных промыслов и традиций худо- жественного ремесла в современной 

жизни; 

6 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

5 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

6 6 характеризовать древние образы народного искусства в про- изведениях современных 

народных промыслов; 

6 уметь перечислять материалы, используемые в народных ху- дожественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др .; 

6 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора; 
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6 объяснять связь между материалом, формой и техникой де- кора в произведениях народных 

промыслов; 

6 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыс- лов; 

6 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюже- ты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных ху- дожественных промыслов; 

6 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоратив- ный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

6 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

6 уметь определять и указывать продукты декоративно-при- кладной художественной деятельности в 

окружающей пред- метно-пространственной среде, обычной жизненной обста- новке и 

характеризовать их образное назначение; 

6 ориентироваться в широком разнообразии современного де- коративно-прикладного искусства; 

различать по материа- лам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и т . д .; 

6 овладевать навыками коллективной практической творче- ской работы по оформлению 

пространства школы и школь- ных праздников . 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

6 характеризовать различия между пространственными и вре- менными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

6 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

6 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объ- яснять их назначение в жизни людей . 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

6 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

6 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях искусства; 

6 иметь практические навыки изображения карандашами раз- ной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также исполь- 

зовать возможности применять другие доступные художе- ственные материалы; 

6 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов;6 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятель- ности; 

6 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

6 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

6 знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

6 понимать содержание понятий «тон», «тональные отноше- ния» и иметь опыт их визуального 

анализа; 

6 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением со- относить между собой пропорции частей внутри целого; 

6 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

6 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творче- ское действие; 

6 знать основы цветоведения: характеризовать основные и со- ставные цвета, дополнительные цвета 

— и значение этих зна- ний для искусства живописи; 

6 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отно- шения», «цветовой контраст» и иметь 
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навыки практической работы гуашью и акварелью; 

6 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или жи- вотных . 

Жанры изобразительного искусства: 

6 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

6 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства . 

Натюрморт: 

6 характеризовать изображение предметного мира в различ- ные эпохи истории человечества и 

приводить примеры на- тюрморта в европейской живописи Нового времени; 

6 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в ., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

6 знать и уметь применять в рисунке правила линейной пер- спективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

6 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 6 иметь опыт построения композиции 

натюрморта: опыт раз- нообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и 

целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

6 иметь опыт создания графического натюрморта; 

6 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи . Портрет: 

6 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке;6 сравнивать содержание портретного 

образа в искусстве Древ- него Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

6 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

6 узнавать произведения и называть имена нескольких вели- ких портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Вин- чи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др .); 

6 уметь рассказывать историю портрета в русском изобрази- тельном искусстве, называть имена 

великих художников- портретистов (В . Боровиковский, А . Венецианов, О . Кипрен- ский, В . 

Тропинин, К .  Брюллов, И .  Крамской, И . Репин, В . Суриков, В . Серов и др .); 

6 знать и претворять в рисунке основные позиции конструк- ции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

6 иметь представление о способах объёмного изображения го- ловы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции го- ловы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

6 иметь представление о скульптурном портрете в истории ис- кусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

6 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

6 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

 

6 иметь представление о графических портретах мастеров раз- ных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображе- нии образа человека; 

6 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного 

образа; 

6 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

6 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в . — западном и отечественном . 

Пейзаж: 

6 иметь представление и уметь сравнивать изображение про- странства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
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6 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

6 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокраще- ния, центральная и угловая перспектива; 

6 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

6 характеризовать особенности изображения разных состоя- ний природы в романтическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

6 иметь представление о морских пейзажах И . Айвазовского; 

6 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

6 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской жи- вописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А . Саврасова, И . Шишкина, И . Левитана и ху- дожников ХХ в . (по 

выбору); 

6 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался об- раз отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины; 

6 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

6 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображе- ния природы по памяти и 

представлению; 

6 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему 

миру и его художествен- но-поэтическому видению; 

6 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

6 обрести навыки восприятия образности городского простран- ства как выражения самобытного 

лица культуры и истории народа; 

6 понимать и объяснять роль культурного наследия в город- ском пространстве, 

задачи его охраны и сохранения . 

Бытовой жанр: 

6 характеризовать роль изобразительного искусства в форми- ровании представлений о жизни людей 

разных эпох и наро- дов; 

вая  живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

6 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жан- ровой картине; 

6 иметь представление о композиции как целостности в орга- низации художественных 

выразительных средств, взаимо- связи всех компонентов художественного произведения; 

6 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современ- ной жизни; 

6 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 

6 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; раз- личать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др .); 

7 иметь опыт изображен 

8 ия бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

6 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отече- ственного искусства; 

6 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюда- тельности и образному видению окружающей действитель- ности . 

 

Исторический жанр:6 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества; уметь объяс- нить, почему историческая картина считалась самым высо- ким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

- 
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6 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» 

К . Брюллова, «Боя- рыня Морозова» и другие картины В . Сурикова, 

«Бурлаки на Волге» И . Репина; 

6 иметь представление о развитии исторического жанра в твор- честве отечественных художников ХХ 

в .; 

6 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифо- логические темы, сюжеты об 

античных героях принято от- носить к историческому жанру; 

6 узнавать и называть авторов таких произведений, как 

«Давид» Микеланджело, «Весна» С . Боттичелли; 

6 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом; 

6 иметь опыт разработки композиции на выбранную историче- скую тему (художественный проект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией . 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

6 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях ис- кусства; 

6 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

6 знать, объяснять содержание, узнавать произведения вели- ких европейских художников на 

библейские темы, такие как 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» 

и «Святое семейство» Рембрандта и др .; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др .; 

6 знать о картинах на библейские темы в истории русского ис- кусства; 

6 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских кар- тин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа наро- ду» А . Иванова, «Христос в пустыне» И . Крамского, 

«Тайная вечеря» Н . Ге, «Христос и грешница» В . Поленова и др .; 

6 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

6 иметь знания о русской иконописи, о великих русских ико- нописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

6 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уни- кальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

6 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

6 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного ис- кусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека .Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

6 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т . е . искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

6 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении пред- метно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

6 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека; 

6 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда ор- ганизует деятельность человека и 

представления о самом се- бе; 

6 объяснять ценность сохранения культурного наследия, вы- раженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох . 

Графический дизайн: 

6 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 
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6 объяснять основные средства — требования к композиции; 

6 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

6 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных 

задач; 

6 выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

6 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 6 осваивать 

навыки вариативности в ритмической организа- ции листа; 

6 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

6 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

6 объяснять выражение «цветовой образ»; 

6 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

6 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам ху- дожественной композиции; 

6 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содер- жание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенно- сти шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплоще- ния 

шрифтовой композиции (буквицы); 

6 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

6 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки лого- типа на 

выбранную тему; 

6 приобрести творческий опыт построения композиции плака- та, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соеди- нения текста и изображения; 

6 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт об- разного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций .Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 6 

иметь опыт построения объёмно-пространственной компози- ции как макета архитектурного 

пространства в реальной 

жизни; 

6 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

6 выявлять структуру различных типов зданий и характеризо- вать влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

6 знать о роли строительного материала в эволюции архитек- турных конструкций и изменении 

облика архитектурных со- оружений; 

6 иметь представление, как в архитектуре проявляются миро- воззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедея- тельности людей; 

6 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектур- но-художественных стилей разных 

эпох, выраженных в по- стройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

6 характеризовать архитектурные и градостроительные изме- нения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокуль- турных 

противоречиях в организации современной город- ской среды и поисках путей их преодоления; 

6 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного насле- дия как важнейшего фактора исторической памяти и пони- мания своей 

идентичности; 

6 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объ- яснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 
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6 знать различные виды планировки города; иметь опыт раз- работки построения городского 

пространства в виде макет- ной или графической схемы; 

6 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное со- существование природы и архитектуры; 

иметь представле- ние о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и шко- лах ландшафтного 

дизайна; 

6 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизай- на в установке связи между человеком 

и архитектурой, в 

«проживании» городского пространства; 

6 иметь представление о задачах соотношения функциональ- ного и образного в построении формы 

предметов, создавае- мых людьми; видеть образ времени и характер жизнедея- тельности человека в 

предметах его быта; 

6 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и матери- ала при построении предметного мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

6 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

6 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;6 иметь представление об истории костюма 

в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; объяснять как в одежде проявляются 

социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и харак- тер 

деятельности; 

6 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

6 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

6 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др .); 

6 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его зада- чах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макия- жа; определять эстетические и этические границы 

примене- ния макияжа и стилистики причёски в повседневном быту . 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный): 

6 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

6 понимать и характеризовать роль визуального образа в син- тетических искусствах; 

6 иметь представление о влиянии развития технологий на по- явление новых видов художественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства . 

Художник и искусство театра: 

6 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

6 знать о роли художника и видах профессиональной худож- нической деятельности в современном 

театре; 

6 иметь представление о сценографии и символическом харак- тере сценического образа; 

6 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сце- ническим костюмом театрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа 

спектакля; 

6 иметь представление о творчестве наиболее известных ху- дожников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К . Корови- на, И . Билибина, 

А . Головина и др .); 

6 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 



359 

 

 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

6 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа; иметь практический навык игрового одушевления куклы из 

простых бытовых предметов; 

6 понимать необходимость зрительских знаний и умений — об- ладания зрительской культурой для 

восприятия произведе- ний художественного творчества и понимания их значения в интерпретации 

явлений жизни . 

Художественная фотография: 

6 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

6 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «вы- держка», «диафрагма»; 

6 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов; 

6 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С . М . Прокудина- Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

6 различать и характеризовать различные жанры художе- ственной фотографии; 6 объяснять 

роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

6 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

6 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического ана- лиза художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

6 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при 

самостоятельном фото- графировании окружающей жизни; 

6 обретать опыт художественного наблюдения жизни, разви- вая познавательный интерес и внимание 

к окружающему миру, к людям; 

6 уметь объяснять разницу в содержании искусства живопис- ной картины, графического рисунка и 

фотоснимка, возмож- ности их одновременного существования и актуальности в современной 

художественной культуре; 

6 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в . и 

современном мире; 

6 иметь представление о фототворчестве А . Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

6 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий . Изображение и 

искусство кино: 

6 иметь представление об этапах в истории кино и его эволю- ции как искусства; 

6 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей воспри- ятие реального мира; 

6 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

6 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-поста- новщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

6 объяснять роль видео в современной бытовой культуре;6 приобрести опыт создания видеоролика; 

осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

6 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, му- зыкального клипа, 

документального фильма; 

6 осваивать начальные навыки практической работы по видео- монтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

6 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 
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6 иметь знания по истории мультипликации и уметь приво- дить примеры использования электронно-

цифровых техно- логий в современном игровом кинематографе; 

6 иметь опыт анализа художественного образа и средств его до- стижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осозна- вать многообразие подходов, поэзию и уникальность художе- ственных 

образов отечественной мультипликации;технике и в соответствующей компьютерной программе; 

6 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма . 

Изобразительное искусство на телевидении: 

6 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни об- щества как экранного искусства и 

средства массовой инфор- мации, художественного и научного просвещения, развлече- ния и 

организации досуга; 

6 знать о создателе телевидения — русском инженере Влади- мире Зворыкине; 

6 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

6 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

6 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

6 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

6 осознавать значение художественной культуры для личност- ного духовно- нравственного развития 

и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в сво- ей жизни и в жизни 

общества . 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Изобразительное искусство» аттестовываются по 

пятибалльной системе оценок. Оценку обучающийся получает за практическое занятие. Критериями 

оценивания выступают: 

1) композиционное решение: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание); 

2) владение техникой: как обучающийся пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

3) общее впечатление от работы; оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа; чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы; аккуратность всей работы. 

Оценка работы обучающего с ТНР по данным критериям осуществляется исходя из 

достижения им оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных условиях) успехов. 

 

 

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой – глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 
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значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, 

рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения 

предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном 

– уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности, особенно обучающегося с ТНР, является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно- следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в целом, 

коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ТНР. Учебный предмет 

развивает у обучающихся с ТНР творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение 

воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся с ТНР, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно- смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 
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разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания; осознание социальной функции музыки, 

стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на 

человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 
аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 
инструментах; 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 
моделирование и др.); 

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); 

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении обучающихся с 

ТНР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение интеллектуально-творческого 

развития, развитие активного познавательного поиска в сфере искусства, стимулирование 

самостоятельности в освоении различных учебных действий. 

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ТНР как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
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выразительных средств и музыкального языка, интонационно- образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно- практическими 

умениями и навыками в разнообразных видах музыкально- творческой деятельности (слушание 

музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве в его наиболее полном виде; 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством приобщения к 

музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений, переживание 

и осознание своих чувств через проживание музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством заучивания 

музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной выразительности; 

совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 

3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 

«Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; модуль № 7 

«Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». МЕСТО 

ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числе с учётом состава класса, возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического 

компонента Программы воспитания образовательного учреждения. Приэтом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая 

должна составлять не менее 1 академического часа в неделю в 5-8классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Содержание обучения в 5 - 8 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы,  урочной и 

внеурочной деятельности . Они должны  отражать  готовность обучающихся руководствоваться 
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системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического  воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса 

к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 

музыкальную культуру своей страны, своего края . 

2. Гражданского  воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное 

участие в музыкально- культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 

фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий . 

3. Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учеб- ной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов . 

4. Эстетического  воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства . 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способа- ми исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии . 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние дру- гих, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повсед- невного 

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

права другого человека . 

7. Трудового воспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достиже- нии поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности . 

8. Экологического  воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества . 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и при- родной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурса- ми в стрессовой ситуации, воля к победе . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета 

«Музыка»:  

. Овладение универсальными познавательными действия-ми Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анали- за, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных при- знаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования . 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать  

собственные  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану не-большое исследование по установлению

  особенностей  музыкально-языковых единиц, сравнению 
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художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы  по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования . 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; использовать

 интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или несколь- ких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного со- держания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др .) в зависимости от коммуникативной установки . 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальной деятельности — музыкального мышления . 

 

1 . Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведе- ния; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения . 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо- ции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от обще- ния с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное от- ношение к собеседнику и в 

корректной форме формулиро- вать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон ди- алога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности . Совместная 

деятельность (сотрудничество): 
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Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудни- чества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально- психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, до- говариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой . 

 

2 . Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: ставить

 перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, 

настойчиво про- двигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда после- довательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необхо- димые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учеб- ных и жизненных ситуациях; 

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

решения учебной задачи с учё- том имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар- 

гументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя . 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и реф- лексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при ре- шении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняю- щимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результа- тов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь преду- преждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, созна- тельного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т . д . 

 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкаль- ного искусства для расширения своих компетенций в дан- ной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в си- туациях музыкально-опосредованного общения; выявлять и 

анализировать причины эмоций; понимать мо- тивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуни- кативно-интонационную ситуацию; регулировать способ вы- ражения собственных эмоций 

. 

 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 
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эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаруже- нии ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг . 

Овладение системой универсальных учебных регулятив- ных действий обеспечивает 

формирование смысловых уста- новок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен- ных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равнове- сия и т . д .) . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех до- ступных формах, органичном включении 

музыки в актуаль- ный контекст своей жизни . 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про- грамму по предмету 

«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению соб- ственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особен- 

ностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди 

других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, пони- мают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явле- ния, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, ре- лигиозного, иных 

аспектов развития общества .  

— Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений . 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, на- рода; 

характеризовать особенности творчества народных и про- фессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины . 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Се- верного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учите- ля); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкаль- ных инструментов к группам 
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духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музы- кального творчества и деятельности 

профессиональных му- зыкантов в развитии общей культуры страны . 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относя- щиеся к западно- 

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным тради- циям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкаль- ных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных ком- позиторов (из числа изученных культурно- национальных традиций и 

жанров) . 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композито- ров-классиков, называть автора, 

произведение, исполнитель- ский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения компо- зиторов-классиков; характеризовать 

музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать 

творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить примеры наиболее известных сочине- 

ний . 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 

1 На выбор учителя . Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т . п . 

— не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе . 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными тема- ми) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- классиков, приводить 

примеры наиболее из- вестных сочинений . 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения рус- ской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры

 сочинений духовной музыки, назы- вать их автора . 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жан- ры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансам- блей, тембры 
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музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в раз- ных видах 

деятельности . 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музы- кой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности раз- ных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т . п .) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её во- площения, интонационных 

особенностях, жанре, исполните- лях музыкального произведения . 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: различать и характеризовать жанры музыки 

(театраль- ные, камерные и симфонические, вокальные и инструмен- тальные и т . д .), знать их 

разновидности, приводить приме- ры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагмен- ты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров . 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Музыка» аттестовываются по избранной образовательной 

организацией системе оценок, исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов. 

 

2.1.15. ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся с ТНР функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на 

основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 

содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по 

созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, 

агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. Программа по предмету «Труд (технология)» 
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конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 

методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области 

«Технология». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью освоения программы по предмету «Труд (технология)» предметной области 

«Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления. 

Для реализации указанной цели необходимо решение системы общих и коррекционных задач. 

Общими задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально 

ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений с учетом психофизических возможностей обучающихся с ТНР. 

Коррекционными задачами являются: 

развитие познавательной деятельности; 

развитие внимания, памяти и мышления; 

развитие зрительного восприятия; оптико-пространственных представлений, умения 

ориентироваться в условном пространстве, формирование пространственного воображения; развитие 

конструктивного праксиса, графические умений и мелкой моторики; совершенствование 

коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Основной методический принцип программы по предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Коррекционная направленность обучения должна учитывать специальные образовательные 

потребности обучающихся с ТНР и содержать следующие методические основы: 

перераспределение учебных часов между темами с учетом темпа освоения текстового 

материала, графиков, таблиц, скорости письма и выполнения графических работ обучающимися 

конкретного класса; 

наличие развернутого комментирования записей и действий; оказание 
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индивидуальной помощи обучающимся; 

иллюстрирование текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющими уточнить 

представления обучающихся об окружающей действительности, расширить их кругозор; 

алгоритмизация заданий, дроблением их на смысловые части; 

уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; использование 

большого количества индивидуальных раздаточных материалов; усвоение

 понятийного ряда, на основе которого достигается овладение 

технологической культурой. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся с 

ТНР в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры 

личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по предмету «Труд (технология)» – это система логически завершённых  

блоков  (модулей)  учебного  материала,  позволяющих  достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули, 

реализуемые в рамках, отведенных на учебный предмет часов. 

В программу могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу 

участников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными 

особенностями, углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

Инвариантные модули программы по предмету «Труд (технология)» соответствуют ФООП 

ООО. 

При изучении учебного предмета «Труд (технология) осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих 

в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел 

в инвариантном модуле «Производство и технология»; 
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с обществознанием при освоении темы в инвариантном модуле «Производство и технология». 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 238 часов: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно 

рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 7 классе и 8 классе по 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1час в неделю), в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Содержание обучения в 5 - 9 классах соответствует содержанию обучения в соответствии с ФООП 

ООО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТРУД 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение содержания предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися с ТНР личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего 

образования у обучающегося с ТНР будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание  роли  художественной  культуры  как  средства  коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы 

и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на

 трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к

 активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение 

ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия Базовые 

логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

под руководством педагогического работника устанавливать существенный 

признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

по заданному алгоритму выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые проектные действия: 

формулировать проблемы, связанных с ней цели, задач деятельности; осуществлять 

планирование проектной деятельности; 

под руководством педагогического работника разрабатывать и реализовывать проектный 

замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

по заданному алгоритму осуществлять самооценку процесса и результата проектной 

деятельности, взаимооценку. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
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по заданному алгоритму оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работать с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть 

начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

по заданному алгоритму оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 
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понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила 

безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; назвать и 

характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать  профессии,  связанные  с  инженерной  и  изобретательской 

деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; характеризовать 

направления развития и особенности перспективных технологий; предлагать 

предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 
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на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; разрабатывать 

бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; планировать своё профессиональное 

образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; называть и 

характеризовать виды графических моделей; выполнять и 

оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; характеризовать мир 

профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой 

их востребованность на рынке труда. К 

концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; создавать 

различные виды документов; владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; характеризовать мир 
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профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой 

их востребованность на рынке труда. К 

концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); оформлять 

конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; устанавливать 

адекватность модели объекту и целям моделирования; проводить анализ и 

модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презентовать 

изделие; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями 3D- моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D- принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; модернизировать прототип 

в соответствии с поставленной задачей; называть области применения 3D-

моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 
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выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных 

учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; называть 

народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и 

выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды 

планировки кухни; способы рационального размещения мебели; называть и

 характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать швейную 

машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные 

строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть 

народные промыслы по обработке металла; называть и 

характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и

 характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 



380 

 

 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; называть и 

выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть 

национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; выбирать 

текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; самостоятельно выполнять чертёж 

выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 

проектных изделий; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; осуществлять

 доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; выполнять 

художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, характеризовать 

технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; называть блюда национальной 

кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; выбирать 

текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; самостоятельно 

выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать 

основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 
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конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; получить опыт моделирования машин и

 механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; конструировать мобильного 

робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; презентовать 

изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; характеризовать 

беспилотные автоматизированные системы; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; использовать датчики и

 программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения беспилотных 

летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 

применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; выполнять 

пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; характеризовать современные 

технологии в управлении автоматизированными и роботизированными системами (искусственный 

интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; конструировать  и  

моделировать  автоматизированные  и  робототехнические 
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системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; осуществлять 

управление групповым взаимодействием роботов; соблюдать правила безопасного 

пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Оценивание результатов освоения программы 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка устных ответов Оценка 

«5» 

полностью усвоил учебный материал; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы педагога. 

Оценка «4» 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога. Оценка «3» 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы. Оценка 

«2» 

не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов педагога. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом проводится краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение 

слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценка выполнения практических работ Оценка «5» 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; правильно

 выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 



383 

 

 

выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; работа 

выполнялась самостоятельно; 

времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью 

соблюдались правила техники безопасности. Оценка «3» 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные 

приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; норма 

времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не 

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2»имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма 

времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

Педагог имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

В случае нарушения моторики у обучающегося оценка осуществляется исходя из достижения 

им оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных условиях) успехов. 

Распределение часов по годам обучения 

Программа по предмету «Труд (технология)» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Образовательная организация может самостоятельно разработать и утвердить вариант 

тематического планирования, определив порядок и время на изучение и модулей в рабочей программе 

образовательной организации с учетом особенностей контингента обучающихся и их особых 

образовательных потребностей. 

Основным требованием является достижение обучающимися на момент завершения обучения 

на уровне основного общего образования предметных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС ООО и ФАОП ООО. 

 

2.1.16. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования с учетом особенностей психофизического 
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развития и особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5—9 

(10) классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, адаптированных с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, и 

раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной 

системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать 

ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать программы коррекционной направленности по 

адаптивной физической культуре (АФК), специально разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- оздоровительного характера, 

направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию утраченных способностей, 

средство укрепления физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных 

возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания. 

Это обусловлено специфичными чертами развития как физической, так и психической сферы 

обучающегося с ТНР. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом 

особенностей развития обучающихся указанной категории. Она должна содействовать всестороннему 

развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны нарушения в развитии 

двигательной сферы. Двигательные нарушения проявляются в виде плохой координации сложных 

движений, в неточности при воспроизведении движений, в снижении скорости и ловкости, нарушении 

темпа и ритма выполнения движений. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесным многозадачным инструкциям. Обучающиеся отстают от нормативно развивающихся 

сверстников в точности воспроизведения двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, плохо выполняют его составные 

части. 

Трудности вызывают такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на одной ноге, 

ритмичные движения под музыку. Недостаточный самоконтроль при выполнении заданий приводит к 

существенным нарушениям техники выполнения движений. Физические качества обучающихся с 

ТНР по сравнению с физическими качествами обучающихся с нормальным речевым развитием 

отличаются недостаточной ловкостью и быстротой. По силе, гибкости и выносливости существенных 

различий не отмечается. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха. 

Цель реализации программы – овладение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной 

сферы, повышение функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для 

полноценной социальной адаптации обучающихся. Достижение такого уровня физического развития 

и двигательных навыков, который даст возможность вести активный образ жизни, полноценно 

общаться с другими людьми. 

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, формирование 

мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного уровня физической 

активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными условиями 

достижения поставленной цели. 

Задачи реализации программы: 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение следующих основных задач: 

Общие задачи: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 развитие социально-коммуникативных умений; 

 воспитание волевых качеств, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические): 

 коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно- 

двигательного аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

 развитие координационных способностей; 

 коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

 коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, 

силовых, пространственных параметров движения; 

 формирование зрительно-двигательной координации в процессе выполнения физических 

упражнений; 

 совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в процессе 

выполнения физических упражнений; 

 развитие коммуникативной функции речи при выполнении физических 
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упражнений и в процессе игры; 

 совершенствование связной речи в процессе выполнения физических 

упражнений и в процессе игры; 

 формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей 

функции речи. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков АФК определяются 

специальными принципами работы с обучающимися с ТНР. 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в школе; 

 комплексности в реализации коррекционно-образовательного процесса: 

включение в решение задач программы всех субъектов образовательных отношений. 

Каждое занятие адаптивной физической культурой состоит из трех частей: разминочная, 

основная и релаксационная часть. Разминочная часть направлена на подготовку мышечно-

суставного аппарата обучающихся к активным физическим нагрузкам в основной части урока. 

Релаксационная часть направлена на восстановление функционального состояния организма после 

физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на 

расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Необходимо включать в структуру занятия такие направления как формирование 

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. Обогащение двигательного опыта обучающихся в процессе упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Выработка динамической координации движений: 

четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двигательной 

программы при выполнении последовательно организованных движений. Обучение выполнению 

правил в подвижных играх, согласованию своих движений. Развитие движений кистей рук в 

специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Выполнение любого физического упражнения предполагает зрительный контроль над 

правильностью выполняемого действия и последующую коррекцию движения в случае ошибки. 

На занятиях необходимо применять разнообразное спортивное оборудование, что позволит 

развивать и корригировать сенсорно-перцептивные и моторные компоненты двигательной 

деятельности (зрительно-моторную координацию; мышечную выносливость; способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному признаку; произвольность и 

осознанность выполняемых действий; ориентировку в трехмерном пространстве; способность к 

точному воспроизведению движения по заданной инструкции). 

Наряду с общефизическими упражнениями широко используются релаксационные упражнения 

с элементами логоритмики, различные общеразвивающие упражнения под музыку или в 

сопровождении стихотворных текстов. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал 

структурирован по модульному принципу. 

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые 
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входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, спортивные игры, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), плавание. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися разнообразных 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) модулей 

либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала по инвариантным 

модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, их 

интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации, в т. ч. региональных и этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без привязки 

к годам обучения. Количество модулей, может быть, дополнено образовательной организацией с 

учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а 

также возможностей и особенностей образовательной организации. Педагог, разрабатывая рабочую 

программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по 

годам и периодам обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретной 

образовательной организации, группы, класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций 

и ограничений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Объём часов, отведённых в учебном плане на изучение обучающимися с ТНР специальной 

учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет 68 часов в год 

(2 часа в неделю в каждом классе). Общий объем часов за период обучения в основной школе 

составляет 340 часов за 5 лет обучения и 408 часов при пролонгации срока обучения на один год. 

Содержание программного материала обучающимися с ТНР может быть реализовано на уроках 

АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в 

том числе при реализации дополнительных образовательных программ в образовательной 

организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть предусмотрены 

занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» на 

уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном модуле рассматриваются теоретические знания по истории физической культуры и 

спорта, их месте и роли в современном обществе. Обучающиеся должны получить знания о 

значении физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и 

подготовки к трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется 

способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических 
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упражнений. Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Рассматриваются темы возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское 

движение в России, принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ТНР может 

быть включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в освоении 

любительского спорта, и даже спортивной карьеры. 

Модуль «Гимнастика» 

В данный модуль необходимо включать построения и перестроения. Обучающиеся должны 

владеть простыми способами перестроения и ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия общеразвивающие и корригирующие упражнения, часть которых 

должна проводиться из положения лежа, другая часть – из положения стоя или сидя. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет коррекцию 

дыхания, осанки. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 

наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Гимнастические упражнения на совершенствование навыков катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами; прокатывания предметов в заданном направлении 

на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук; прокатывания мячей по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывания обручей 

индивидуально, шагом и бегом; подбрасывания мяча вверх и ловли его двумя руками с хлопками; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий легкой 

атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, 

прыжки и метание. Наряду с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем их 

совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение правильному 

захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, способствует формированию 

правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча. 

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ТНР на уроках АФК 

рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 

(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ТНР имеют 

подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающихся действовать 

целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и решать 

двигательную задачу в соответствии с ней, а также развивают навыки самоконтроля. В процессе 

игры необходимо стимулировать познавательную деятельность, активизировать психические 

процессы и речевое развитие обучающихся. 

При обучении обучающихся с ТНР спортивным играм на уроках адаптивной физической 

культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. Могут 

рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 



389 

 

 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подаче. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в 

атаке. 

Прежде чем осваивать тактические варианты ведения игры, необходимо, чтобы 

физические способности игроков достигли соответствующего уровня. 

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 

Модуль включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах: 

 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным двухшажным); 

 подъёмы на лыжах в гору; 

 спуски с гор на лыжах; 

 торможения при спусках; 

 повороты на лыжах в движении; 

 прохождение учебных дистанций.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным и метапредметным 

результатам, отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым 

результатам АООП ООО НОДА, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и 

настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

спортивной составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, знаменитых 

спортсменов России и мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в 

совместной спортивной деятельности. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 

другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Адаптивная физическая культура». 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты движения и человека. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом). 

10. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, 

программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета 

«Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 

инвентарю; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их 

сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком движение; 

● определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применяется 

алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 

теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
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распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по 

предмету «Адаптивная физическая культура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

5. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач на 

уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для 

совершенствования двигательных функций; 

● планировать и корректировать свое физическое развитие. 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией на занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения упражнения; 

● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

7. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы 

о причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к правильному выполнению физического упражнения; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» является всестороннее развитие личности

 обучающихся, формирование осознанного отношения к  своим силам, 

развитие основных физических качеств, компенсация нарушенных функций организма. Результатом 

освоения программы по адаптивной физической культуре являются предметные, метапредметные и

 личностные  результаты освоения программы  по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся могут 

определяться индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, особенностей 

развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом речевых возможностей обучающихся, и 

имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: вырабатывать у 

обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий и соревновательной деятельности, а также носить прикладной характер в повседневной 

двигательной деятельности. 

 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИИ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы

 основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, федеральной рабочей программе 

воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации федеральной 

адаптированной образовательной  программы  основного  общего  образования  для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,   учесть   

преемственность   приобретения   обучающимися   знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное  понимание  обучающимися  современных  проблем  безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
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прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,   

способствующее   формированию   практических   умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»; 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»; Модуль № 

7. «Безопасность в природной среде»; 

Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; Модуль № 9. 

«Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; Модуль № 11. 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 
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интерактивных форм организации учебных занятий 

с  возможностью  применения  тренажёрных  систем  и  виртуальных  моделей. При  этом  

использование  цифровой  образовательной  среды  на  учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога 

и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, информационные 

факторы и другие условия жизнедеятельности)  возрастает  приоритет  вопросов  безопасности,  

их  значение не  только  для  самого  человека,  но  также  для  общества  и  

государства. При  этом  центральной  проблемой  безопасности  жизнедеятельности  остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями,  навыками  и 

компетенцией  для обеспечения  безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР 

определяется следующими системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические  

компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы  взаимосвязанных  навыков  

и  умений,  формирование  компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение модели индивидуального  безопасного  поведения  в  повседневной  

жизни,  сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися 

знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально- нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 
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Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование  у  

обучающихся  готовности  к  выполнению  обязанности по защите Отечества и базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 

способность  построения  модели  индивидуального  безопасного  поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов  возникновения  

и  возможных  последствий  различных  опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и 

умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при 

их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной    

безопасности    и    защиты    населения    от    опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства, ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 

102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и другие), бытовых и других местных особенностей, а также специфики проявления 

речевого дефекта у обучающихся конкретного класса. 

Содержание обучения. 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции РФ; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны России; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства

 индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 

обязательная подготовка к службе в армии. 
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Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; этапы 

становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные направления 

подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды, 

назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 

различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (АК-74, РПК, РПГ-7В, СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных 

гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РГН); 

история создания уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 

понятия, определяющие их деятельность в повседневной жизнедеятельности войск; сущность 

единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; старшие и 

младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; воинские 

звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

чем достигается твёрдая воинская дисциплина; положения 

Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; смысл понятий 

«опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 
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источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и 

чрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; бытовые 

отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания первой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации

 криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 
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правила дорожного движения и их значение; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; правила дорожного движения для водителя велосипеда, 

мопеда и иных средств индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок действий 

при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 



399 

 

 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. Модуль № 

7. «Безопасность в природной среде»: природные чрезвычайные ситуации и их 

классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые, паукообразные, ядовитые 

грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; правила 

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила

 безопасного поведения на водоёмах, правила купания

 наоборудованных и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их 

характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в 

зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
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землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне 

извержения вулкана; смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: смысл понятий 

«здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; элементы здорового 

образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные заболевания», 

причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

происхождения (эпидемия, пандемия; мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуация биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотии, панзоотии, эпифитотии, панфитотии); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и её 

задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия 

в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 
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условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. Модуль № 10. 

«Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании

 Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 
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основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного 

устройства). 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты 

Родины на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и  духовно-нравственными  

ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами и  нормами  поведения. Способствуют 

процессам  самопознания, самовоспитания и  саморазвития,  формирования  внутренней  

позиции  личности  и  проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 

выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному    самоопределению;    осмысленному    ведению    

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных

 ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 
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активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах   и   правилах   

межличностных   отношений   в   поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность   к   разнообразной   совместной   деятельности,   стремление к  

взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование  веротерпимости,  уважительного  и  

доброжелательного  отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

 оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

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

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 
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повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов  

возникновения  и  последствий  распространённых  видов  опасных и  чрезвычайных  

ситуаций,  которые  могут  произойти  во  время  пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать 

и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

понимание  личностного  смысла  изучения  учебного  предмета  ОБЗР, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,   

курение)   и   иных   форм   вреда   для   физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 
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инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на

 протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка  на  овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице,  на  

природе,  в  общественных  местах  и  на  массовых  мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для  решения  

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

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной   

жизнедеятельности   с   учётом   природных,   техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. У 

обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений) с опорой на заданный 

алгоритм; 

под руководством педагогического работника устанавливать существенный признак

 классификации, основания 
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для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях под руководством педагогического сотрудника; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях на основе заданного алгоритма с учетом степени тяжести 

речевого дефекта; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом предварительно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

под руководством педагогического работника с опорой на образец формулировать   

проблемные   вопросы,   отражающие   несоответствие между рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

по заранее отработанному алгоритму обобщать, анализировать и оценивать получаемую 

информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные 

выводы по результатам исследования с учетом степени выраженности и характера речевого дефекта; 

с опорой на заданный план проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно- следственные связи; 

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий и их 

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

развитии в новых условиях и контекстах. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

под руководством педагогического работника выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно (или с помощью педагогического работника) выбирать оптимальную форму

 представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи (с учетом специфики 

проявления речевого дефекта), выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение 

для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, с помощью педагогического 

работника или самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий (по аналогии, на основе образца), находить необходимые ресурсы 

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать   оценку   

приобретённому   опыту,   уметь   находить   позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной учебной задачи; 

планировать  организацию  совместной  деятельности  (распределять  роли и понимать 
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свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять  свои  действия  и  действия  партнёра,  которые  помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РФ, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий 

при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации России, функции и задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 

подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в 

поведении; 

7) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и 
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прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

8) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

9) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение 

знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать 

опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

10) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 

явлениях в сети Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

11) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта; 

12) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

13) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР (с учетом структуры речевого 

дефекта и тяжести его проявления): 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

понимать значение Конституции РФ; 

понимать содержание 2, 4, 20, 41, 42, 58,59 статей Конституции РФ, пояснять их значение для 

личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности; 

владеть понятиями «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности, приводить 

примеры; 

производить   классификацию   чрезвычайных   ситуаций   по   масштабам и 

источникам возникновения, приводить примеры ( с опорой на собственный опыт, а также данные 

СМИ); 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при ЧС и угрозах военного характера; 

владеть навыками безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; знать 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, иметь навыки 

пользования фильтрующим противогазом; 

знать порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 
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приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

владеть понятиями «воинская обязанность», «военная служба»; раскрывать 

содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки по направлениям подготовки к военной службе; 

по заданному плану рассказывать о значимости каждого направления подготовки к военной 

службе в решении комплексных задач (с учетом структуры речевого дефекта); 

иметь представления о видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации; понимать 

функции и задачи Вооруженных Сил на современном этапе; 

по заданному плану рассказывать о составе и предназначении видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации (с учетом структуры речевого дефекта); 

по заранее отработанному плану рассказывать о значимости военной присяги для 

формирования образа Российского военнослужащего, как защитника Отечества с учетом структуры 

речевого дефекта); 

иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники; знать 

классификации видов вооружения и военной техники; 

по заданному алгоритму рассказывать об основных тактико-технических 

характеристиках вооружения и военной техники (с учетом

 структуры речевого дефекта); 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 

бою; 

иметь представление о современных видах средств экипировки военнослужащего и элементов 

бронезащиты; 

овладеть алгоритмом надевания экипировки и средств бронезащиты; 

владеть информацией о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

иметь представление о классификациях видов стрелкового оружия и ручных гранат и 

перспективах развития стрелкового оружия; 

иметь представления о истории создания уставов, а также этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

иметь представления о классификации состава современных общевоинских уставов, а также 

направлениях их деятельности для повседневной жизнедеятельности войск; 

знать принципы единоначалия, принятые в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях; 

владеть информацией о порядке отдачи приказа (приказания) и их выполнения; уметь 
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различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

владеть знаниями о воинской дисциплине; понимать сущности воинской 

дисциплины и ее значения; о принципах достижения твердой воинской дисциплины; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины; уметь моделировать 

поведение в воинском коллективе; 

знать основные положения Строевого устава; обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю; 

уметь выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

понимать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

владеть понятиями «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

уметь классифицировать и характеризовать источники опасности по заданному алгоритму; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения по заранее заданному 

плану с учетом структуры дефекта; 

под руководством педагогического работника моделировать реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи; 

по заданному алгоритму объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций (с 

учетом структуры речевого дефекта); 

знать механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; приводить 

примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

по заданному алгоритму раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с учетом структуры речевого дефекта);; 

под руководством педагогического работника моделировать реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: владеть 

знаниями о особенностях жизнеобеспечения жилища; знать классификации 

основных источники опасности в быту; 

владеть знаниями о правах потребителя, владеть навыками безопасного выбора продуктов 

питания; 

знать признаки бытовых отравлений и причины их возникновения; знать правила 

безопасного использования средств бытовой химии; 

владеть навыками безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если 

разбился ртутный термометр; 
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знать признаки отравления, владеть навыками профилактики пищевых 

отравлений; 

владеть элементарными правилами и приёмами оказания первой помощи, 

безопасными действиями при отравлениях, промывании желудка; 

иметь представления о бытовых травмах и уметь объяснять правила их 

предупреждения по заданному алгоритму; 

владеть правилами безопасного обращения с инструментами; знать меры предосторожности от 

укусов различных животных; 

владеть элементарными правилами и навыками оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

знать правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и навыками безопасных действий при обращении с 

газовыми и/или электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения в подъезде и лифте и знать алгоритм безопасных 

действий при опасных ситуациях; 

владеть элементарными приёмами оказания первой помощи при отравлении газом и 

электротравме; 

уметь характеризовать пожар, его факторы и стадии развития по заданному алгоритму; 

по заданному плану уметь объяснять условия и причины возникновения пожаров, 

характеризовать их возможные последствия; 

владеть навыками безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

уметь использовать первичные средства пожаротушения, оказания первой 

помощи; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; понимать 

ответственность за ложные сообщения; 

иметь представление о мерах по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом; 

уметь по зпрпнее отработанному плану характеризовать ситуации 

криминогенного характера; 

владеть правилами поведения с малознакомыми людьми; 

иметь представления о перечне безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

на основе выделения существенных признаков классифицировать аварийные ситуации в 

коммунальных системах жизнеобеспечения; 

знать порядок действий при авариях в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; уметь моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: знать основные правила 
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дорожного движения; 

иметь представление об основных участниках дорожного движения и элементах дороги; 

по заданному плану характеризовать условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; дорожные знаки для пешеходов; дорожные 

ловушки и объяснять правила их предупреждения; 

владеть навыками безопасного перехода дороги; знать правила применения 

световозвращающих элементов; 

по заданному плану характеризовать правила дорожного движения для 

пассажиров; знать права и обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; правила 

применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; иметь представление о

 безопасных действиях пассажиров при опасных и 

чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; знать 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

по заданному алгоритму характеризовать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста; требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

на основе выделения существенных признаков классифицировать дорожно- транспортные 

происшествия и характеризовать причины их возникновения; 

знать алгоритм безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

иметь представления об особенностях и опасностях на различных видах 

транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

знать права и обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; моделировать безопасное 

поведение пассажиров при различных происшествиях 

на отдельных видах транспорта; 

знать правила и овладеть элементарными навыками оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: иметь 

представление о понятии «общественные места»; 

иметь представление о потенциальных источниках опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь составлять план действий в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

иметь представление о том, что такое массовые мероприятия и знать правила подготовки к 

ним; 

владеть правилами безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; при попадании в толпу и давку; при обнаружении угрозы возникновения пожара; при 
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эвакуации из общественных мест и зданий; при обрушениях зданий и сооружений; 

по заданному алгоритму уметь характеризовать опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных местах; 

знать порядок безопасных действий в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

освоить правила взаимодействия с правоохранительными органами. Предметные 

результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

по заданному алгоритму классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации 

природного характера; 

знать перечень опасностей в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представления о порядке безопасных действий при встрече с дикими животными, 

змеями, паукообразными и насекомыми; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

иметь представление о понятии «автономные условия», по заданному плану описывать их 

опасности и порядок подготовки к ним; 

знать содержание безопасных действий при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и 

питания, разведение костра, подача сигналов бедствия;по заданному алгоритму классифицировать и 

характеризовать природные пожары и их опасности; факторы и причины возникновения пожаров (с 

учетом структуры речевого дефекта); 

знать перечень безопасных действий при нахождении в зоне природного пожара; знать 

правила безопасного поведения в горах; 

иметь представление о следующих природных явлениях: снежные лавины, камнепады, сели, 

оползни, их внешних признаках и опасности; 

знать перечень безопасных действий, необходимых для снижения риска попадания в лавину, 

под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

владеть правилами купания, характеризовать разницу оборудованных и необорудованных 

пляжей; 

иметь представление о правилах само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

знать алгоритм безопасных действий при обнаружении тонущего человека летом 

и человека в полынье; 

иметь представления о правилах поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

иметь представление о понятии «наводнения», знать их внешние признаки и опасности; о 
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безопасных действиях при наводнении; 

иметь представление о цунами, их внешних признаках и опасности; знать перечень 

безопасных действий при нахождении в зоне цунами; 

знать основные особенности ураганов, смерчей, их внешних признаков и 

опасности; 

знать перечень безопасных действий при ураганах и смерчах; 

иметь представление об основных характеристиках грозы, ее внешних признаках и опасности; 

знать правила безопасных действий при попадании в грозу; 

по заданному алгоритму характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их 

опасности; знать правила безопасных действий при землетрясении, в том числе при попадании под 

завал; при нахождении в зоне извержения вулкана; 

владеть понятиями «экология» и «экологическая культура»; 

понимать и уметь раскрыть значение экологии для устойчивого развития 

общества (с учетом структуры дефекта); 

владеть правилами безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

владеть понятиями «здоровье» и «здоровый образ жизни», уметь раскрыть и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека (с учетом структуры речевого дефекта);; 

по заданному алгоритму характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных привычек 

(с учетом структуры речевого дефекта); 

владеть понятием «инфекционные заболевания», понимать механизм распространения 

инфекционных заболеваний, уметь соблюдать меры их профилактики и защиты от них; 

знать алгоритм безопасных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

по заранее отработанному плану уметь характеризовать основные мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

владеть понятием «неинфекционные заболевания», классифицировать неинферционные 

заболевания по существенным признакам; характеризовать факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

сформировать навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты 

от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 
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владеть понятиями «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; владеть понятием 

«стресс», понимать его влияние на человека; уметь соблюдать 

меры профилактики стресса, владеть элементарными навыками саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

владеть понятием «первая помощь» и уметь раскрывать её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи и мероприятия по оказанию первой 

помощи; по заданному алгоритму анализировать универсальный алгоритм

 оказания первой помощи; характеризовать назначение и состав аптечки первой помощи; 

сформировать элементарные навыки действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях; 

уметь оказать психологическую поддержку пострадавшего; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи. Предметные результаты по 

модулю № 9 «Безопасность в социуме»: понимать значение общения для человека; 

практически владеть способами эффективного общения; 

соблюдать правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе; 

распознавать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

владеть понятием понятие «конфликт» в ситуациях межличностного и 

группового общения, распознавать стадии его развития, факторы и причины развития; 

владеть безопасными и эффективными способами избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

освоить навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий 

при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

распознавать опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; 

знать основные приемы манипуляций в ходе межличностного общения; уметь противостоять 

им; 

овладеть приёмами распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

применять способы защиты от них; 

осознавать опасности , связанные с современными молодёжными увлечениями, владеть 

правилами безопасного поведения; 

владеть навыками безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 
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Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

владеть понятием «цифровая среда», знать её характеристики и приводить примеры 

положительных возможностей цифровой среды, а также информационных и компьютерных угроз; 

осознавать риски и угрозы при использовании Интернета; владеть приёмами распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

применять общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опознавать вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

владеть навыками соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

знать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и характеризовать его 

признаки; осознавать противоправные действия в Интернете; деструктивные течения в Интернете, их 

признаки и опасности; 

владеть навыками соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

владеть навыками соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых 

для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

владеть понятиями «экстремизм» и «терроризм», уметь раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

ориентироваться в целях и формах проявления террористических актов, уметь характеризовать 

их последствия; 

понимать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 

экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

уметь распознавать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

владеть навыками соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

уметь анализировать признаки угроз и подготовки различных форм терактов, определять 

признаки подозрительных предметов; владеть навыками безопасных действий при их обнаружении; 

знать правила безопасного поведения в условиях совершения теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 
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Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) на уровне основного общего образования 

подготовлена 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. номер 64101) (далее – ФГОС 

ООО), адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР (далее –АООП ООО ТНР), рабочей программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностного 

отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться 

своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративный 

характер: изучение направлено на образование, воспитание и социализацию подростка при особом 

внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ТНР, создавая предпосылки для формирования целостной картины 

общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, 

патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках знаний 

позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями и принятыми в российском обществе правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Овладение учебным предметом «Основы духовно- нравственной культуры народов России», 

осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляет определенную 

сложность для обучающихся с ТНР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, 

мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным 

интересом к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучащихся с ТНР: учебный материал преподносить небольшими 
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порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы, дополнительную 

визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; использовать разностороннюю проработку учебного материала, 

стимулировать применение навыков и компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличить 

долю практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обучающегося с ТНР; 

использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях в усвоении и переработке информации. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обучающимися с ТНР является их приобщение к культурному наследию народов 

нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно- нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ТНР о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при освоении 

программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их 

роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьей, 

страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ТНР. 

Особенности психического развития обучающихся с ТНР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОСИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение ОДНКНР в 5 

классах отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОСИИ» 

5 класс 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык 

и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 
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Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия  —  многонациональная  страна.  Многонациональный  народ  Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России 

в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что  такое  культура.  Культура  и  природа.  Роль  культуры  в  жизни  общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России. Тема 6. 

Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между материальной 

культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно- нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция 

ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных

 обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 
Семейные традиции. 
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Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно- нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. 

Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

 

Тематический блок 4. 

«Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единствонародов России. Тема 

24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно- нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 
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народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его 

литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, 

дом 

(практическое занятие). 
Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад сиспользованием разнообразного 

зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описаниерегионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история сходство 

культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

При изучении курса важно использование личностно-ориентированных приемов обучения, 

ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, вовлечение их в решение проблемных 

ситуаций. Для обучающихся с ТНР принципиально важным является включение речи на всех этапах 

учебной деятельности. 

Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «Изобразительная деятельность», «Музыка», «Развитие речи» обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является составной 

частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Курс ориентирован на 

развитие общей культуры обучающегося, формирование у него гражданской идентичности, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитание 

уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, полученными на уровне 

начального общего образования представлениями о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), 

гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, поведении 

на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между людьми, об уважении к 

старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного 

поведения. Обучающиеся с ТНР имеют сформированную обиходно-бытовую речь, опыт учебной и 

внеучебной коммуникации, речевые нарушения у них часто носят парциальный характер. Изучение 

курса ОДНКНР направлено на содействие социализации обучающихся с ТНР. 

Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается через специально организованную 

работу с текстами, а именно: 

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, понятными 

им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, включенных в 
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изучаемые тексты и потенциально сложные для осмысления учащимися с ТНР (понятийный 

словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 

синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, 

дифференциации значений омонимов и паронимов; 

 используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена 

видов работы с текстом; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических конструкций 

(предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами однородных 

членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 

временной последовательности, причинно-следственных связей; обеспечивается выделение в 

тексте семантически значимых, ключевых компонентов, облегчающих навигацию в текстовом 

материале, выделение этапных предложений, позволяющих составить минимальный и 

достаточный план описания исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов развёрнутых устных и 

письменных ответов; 

 определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 

полученных данных (в том числе в сети Интернет); 

 используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 

изображения, видеофрагменты и др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на обеспечение 

целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, событии, процессе; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом уроков 

литературы, истории (обсуждение семейных отношений, действий фольклорных, 

литературных и исторических персонажей и др.); 

  целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. На

 каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся с ЗПР к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней позиции 

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

Патриотическое воспитание: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 



424 

 

 

становлении российской государственности; 

Гражданское воспитание: 

- осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию. 

Ценности познавательной деятельности: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

Духовно-нравственное воспитание: 

- сформированнность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов 

мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- принятие ценности семейной жизни; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные действия); умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-символические/моделирование); смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); умение  осознанно
 использовать  речевые средства  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- знать предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и религий для формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях 

«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между языком и культурой, духовно- 

нравственным развитием личности и социальнымповедением. 

Тема 2. Наш дом — Россия: 

- иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

- объяснять с помощью учителя необходимость межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями. 

Тема 3. Язык и история: 

- знать и понимать, что такое язык, каково его влияние на развитие личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителе духовно- нравственных 

смыслов культуры; 
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- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать с опорой на источник информации своё понимание необходимости 

нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей: 

- иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

с языками других народов России; 

- знать важность русского языка как культурообразующего языка народов России, важность 

его для существования государства и общества; 

- понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но 

и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры: 

- иметь представление о понятии «культура»; 

- осознавать с помощью учителя взаимосвязь культуры и природы; представлять основные 

формы культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного 

многообразия; 

- уметь выделять после предварительного анализа общие черты в культуре различных 

народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура: 

- иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между хозяйственным 

укладом и проявлениями духовной культуры; объяснять с опорой на источник информации 

зависимость основных культурных укладов народов России от географии их массового расселения, 

природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура: 

- иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», 

«наука», «религия»; 

- знать и давать определения с опорой на словарь терминам «мораль», 

«нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся с ТНР 

уровне осмысления; 

- осознавать с помощью учителя значение культурных символов, 

нравственный и духовный смысл культурных артефактов; 

- иметь представление о знаках и символах, уметь соотносить их после 

предварительного анализа с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия: 

- иметь представление о понятии «религия», её роли в жизни общества и основных 

социально-культурных функциях; 

- осознавать связь религии и морали; 

- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

- уметь характеризовать с опорой на план конфессии России. Тема 9. 

Культура и образование: 

- характеризовать с опорой на источник информации термин «образование»,его важность 

для личности и общества; 

- иметь представление об основных ступенях образования в России и их 
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необходимости; 

- понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

- приводить с опорой на источник информации примеры взаимосвязи между знанием, 

образованием и личностным и профессиональным ростом человека; 

- понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России: (практическое занятие) 

- иметь представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их 

культурных особенностях; 

- выделять с помощью учителя общее и единичное в культуре на основе предметных знаний 

о культуре своего народа; 

- устанавливать с помощью учителя наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно- исторической специфики; 

- обосновывать с опорой на источник информации важность сохранения культурного 

многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей: знать и понимать смысл термина «семья»; 

- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; 

- знавать значение термина «поколение» и устанавливать с помощьюучителя его 

взаимосвязь с культурными особенностями своего времени; 

- уметь составить с опорой на план рассказ о своей семье в соответствии с культурно-

историческими условиями её существования; 

- понимать и объяснять такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

- осознавать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

- понимать: смысл терминов: «сиротство», «социальное сиротство»; 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи: 

- знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь и различия между 

концептами «Отечество» и «Родина»; 

- понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России: 

- иметь представление о семейных традициях и их важности как ключевых элементах 

семейных отношений; 

- знать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

- уметь рассказывать с опорой на план о семейных традициях своего народаи народов 

России, собственной семьи; 

- объяснять с помощью учителя роль семейных традиций в культуре общества, 

трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России: 

- приводить примеры традиционных сказочных и фольклорных сюжетов о семье, семейных 
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обязанностях с опорой на источник информации; 

- уметь объяснять своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

- иметь представление о морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

- понимать после предварительного анализа важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи: 

- знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

- уметь объяснять с помощью учителя специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

- уметь объяснять с опорой на источник информации взаимосвязь семейного уклада с 

социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

- характеризовать с опорой на план распределение семейного труда и осознавать его 

важность для укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире: (практическое занятие) 

- иметь представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории народов 

России, уметь объяснять с помощью учителя данные закономерности на региональных материалах 

и приводить примеры из жизни собственной семьи; 

- выделять с опорой на источник информации особенности духовной культуры семьи в 

фольклоре и культуре различных народов; 

- устанавливать после предварительного анализа наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями семьи; 

- объяснять с помощью учителя важность семьи и семейных традиций для трансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура: 

- знать и понимать значение термина «личность» в контексте духовно- 

нравственной культуры; 

- уметь объяснить с помощью учителя взаимосвязь личности и общества, личности и 

культуры; 

- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. Тема 18. 

Духовный мир человека. Человек — творец культуры: 

- знать значение термина «творчество»; 

- уметь объяснять с помощью учителя важность морально- нравственных ограничений 

в творчестве; 

- уметь объяснять важность творчества как реализацию духовно- 

нравственных ценностей человека; 

- знать и уметь объяснить с помощью учителя взаимосвязь труда и творчества. Тема 19. 

Личность и духовно-нравственные ценности: 

- знать значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

- уметь объяснять с опорой на источник информации происхождение духовных 

ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

- понимать и уметь приводить примеры с опорой на источник информации таких 

ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», 

«дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким». 
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Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность: 

- понимать суть термина «история», знать основные исторические периодыи уметь 

выделять их сущностные черты с опорой на источник информации;  

- иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

- осознавать с помощью учителя историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса; 

- знать о существовании связи между историческими событиями и 

культурой; 

- объяснять с опорой на план важность изучения истории как духовно- 

нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры: 

- знать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

- рассказывать с опорой на план об особенностях литературного 

повествования, выделять простые выразительные средства литературного языка; 

- объяснять с помощью учителя важность литературы как культурногоявления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур: 

- иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно- нравственных идеалов 

общества; 

- понимать важность сохранения культурного наследия; 

- знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры с опорой на источник 

информации межкультурной коммуникации как способа формирования общих духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа: 

- знать и уметь объяснить с помощью учителя суть и значение следующих духовно- 

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственностьза его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические 

особенности российского народа; 

- осознавать с помощью учителя духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. Тема 24. Регионы 

России: культурное многообразие: 

- знать принципы федеративного устройства России и концепт 

«полиэтничность»; 

- называть с опорой на источник информации основные этносы Российской Федерации 

и регионы, где они традиционно проживают; 

- уметь объяснить с опорой на  источник информации значение 

словосочетаний  «многонациональный  народ Российской Федерации», 

«государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 
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- демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

- уметь выделять после предварительного анализа общие черты в культуре различных 

народов, обосновывать их значение и причины с помощью учителя. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России: 

- иметь представление о природе праздников и их важности как элементов культуры; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

- различать после предварительного анализа основные типы праздников; 

- уметь рассказывать с опорой на план о праздничных традициях народов России и 

собственной семьи; 

- анализировать с помощью учителя связь праздников и истории, культуры народов 

России; 

- понимать основной смысл семейных праздников; 

- определять опираясь на источник информации нравственный смысл 

праздников народов России; 

- объяснять с помощью учителя значение праздников как элементов 

культурной памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. Тема 26. 

Памятники архитектуры народов России: 

- знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать с опорой на источник информации 

основные типы памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями 

культуры и этапами исторического развития; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между типом жилищ и типом 

хозяйственной деятельности; 

- уметь охарактеризовать, опираясь на план, связь между уровнем научно- технического 

развития и типами жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями 

архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 

- устанавливать связь после предварительного анализа между историей памятника 

и историей края, характеризовать памятники истории и культуры; 

- иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России: 

- знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать с опорой на план об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

- объяснять с помощью учителя важность музыки как культурного явления,как формы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

- знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России: 

- знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать с опорой на план об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

- уметь объяснить с опорой на источник информации, что такое скульптура, живопись, 

графика, фольклорные орнаменты; 

- объяснять с опорой на источник информации важность изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 
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- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

- знать основные темы изобразительного искусства народов России. Тема 29. 

Фольклор и литература народов России: 

- знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, объяснять с помощью учителя 

важность и нужность этих языковых выразительных средств; 

- знать, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

- воспринимать и объяснять с помощью учителя важность понимания 

фольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

- знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

- оценивать с помощью учителя морально-нравственный потенциал 

национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом: 

- знать и уметь приводить примеры взаимосвязи между бытом и природными условиями 

проживания народа своего региона; 

- уметь объяснять с помощью учителя важность сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

- уметь оценивать с опорой на источник информации и устанавливатьграницы и приоритеты 

взаимодействия между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на 

доступном уровне; 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России: (практическое занятие) 

- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации отличия 

культурной географии от физической и политической географии; 

- знать, что такое культурная карта народов России; 

- описывать с опорой на план отдельные области культурной карты в 

соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России: 

- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации значение и роль общих 

элементов в культуре народов России для обоснования её территориального, 

- политического и экономического единства; 

- объяснять с помощью учителя важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов.  

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов достижений обучающихся по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся и их обсуждения в классе. 

При планировании предполагаемых результатов и оценке знаний, умений и навыков по ОДНКНР, 

необходимо определять уровень возможностей каждого обучающегося, исходя из структуры 

нарушения речи, индивидуальных особенностей развития, состояния эмоционально-волевой сфер и 

др. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение 

времени на подготовку ответа, использование дополнительных стимулирующих приемов (давать 
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задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в письменной части 

работы. При оценке работ обучающихся, страдающих расстройством моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность оформления. 

 

2.1.19.Рабочая программа учебного курса «Функциональная грамотность» 

2 АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 Актуальность программы определяется изменением требований ре-альности к человеку, получающему 

образование и реализующему себя в современном социуме. Эти измене-ния включают расширение 

спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные социальные сферы и социальные 

отношения. Для успешного функционирова-ния в обществе нужно уметь ис-пользовать получаемые 

знания, умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных 

сторон, осмысливать информацию, чтобы де-лать правильный выбор, принимать конструктивные 

решения. Необхо-димо планировать свою деятель-ность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с дру-гими, действовать в ситуации не-определенности. 

4 Введение в российских школах Федеральных государственных об-разовательных стандартов началь-ного 

общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало 

значи-мость формирования функциональ-ной грамотности с учетом новых приоритетных целей 

образования, заявленных личностных, метапред-метных и предметных планируемых образовательных 

результатов. 

5 Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержа-ния школьного образования спек-тром 

компонентов функциональной грамотности и освоение способов их интеграции.  

6 Программа учебного курса «Функциональная гра-мотность: пред-лагает системное предъявление 

содержания, обращающегося к раз-личным направлениям функциональ-ной грамотности.  

7 Основной целью курса является формирование функционально гра-мотной личности, ее готовности и 

способности «использовать все по-стоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-личных сферах человеческой дея-

тельности, общения и социальных отношений» .  

8 Содержание курса строится по основным направлениям функцио-нальной грамотности (читатель-ской, 

математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной компетентности и кре-ативному 

мышлению). В рамках каж-дого направления в соответствии с возрастными особенностями и ин-

тересами обучающихся, а также спецификой распределения учебно-го материала по классам выделяют-

ся ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение 

знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, формирование 

стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креатив-

ного мышления. 

9 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

10 Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной программы воспитания.  

11 Согласно федеральной программе воспитания у современного школь-ника должны быть сформированы 

ценности Родины, человека, приро-ды, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, 

культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным 

направлениям функциональной грамотности, вно-сящим вклад в воспитание граждан-ское, 
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патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, эко-логическое, трудовое, воспитание ценностей 

научного познания, фор-мирование культуры здорового об-раза жизни, эмоционального благо-получия. 

Реализация курса способ-ствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному лич-ностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитив-ной социализации. 

12 Программа реализуется в работе с обучающимися 5—8 классах. Общее число часов, рекомендованных 

для изучения функциональной грамотности – 153 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе –34 часа (1 час в неделю). 

13 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

14 ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

15 Содержание курса «Функциональная грамотность» представлено шестью модулями, в число которых 

входят читательская гра-мотность, математическая грамот-ность, естественно-научная гра-мотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креа-тивное мышление. 

16 Читательская грамотность 

17 «Читательская грамотность – спо-собность человека понимать, ис-пользовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной жизни» . 

18 Читательская грамотность – ос-нова формирования функциональной грамотности в целом. Особенность 

этого направления в том, что чита-тельская грамотность формируется средствами разных учебных пред-

метов и разными форматами вне-урочной деятельности. Модуль «Чи-тательская грамотность» в рамках 

курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплош-ными, несплошными, 

множественными), нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической 

и концепту-альной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической и 

текстовой информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. За-нятия 

предполагают работу по анализу и интерпре-тации содержащейся в тексте информации, а также оценке 

противоречивой, неоднозначной, непрове-ренной информации, что формирует умения оценивать 

надежность источника и достоверность информа-ции, распознавать скрытые коммуникативные цели 

автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

19 Математическая грамотность 

20 Фрагмент программы курса в части математиче-ской грамотности разработан на основе Федерального 

государ-ственного образовательного стандарта основного общего образова-ния с учетом современных 

мировых требований, предъявляемых к мате-матическому образованию, Концеп-ции развития 

математического об-разования в Российской Федерации и традиций российского образова-ния, которые 

обеспечивают овладе-ние ключевыми компетенциями, со-ставляющими основу для непрерыв-ного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультур-ного, личностного и познаватель-ного 

развития обучающихся.  

21 Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: простран-ственные формы и количественные отношения. Без математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использо-вания современной техники, вос-

приятие и интерпретация социаль-ной, экономической, политической информации, малоэффективна по-

вседневная практическая деятель-ность. Каждому человеку приходит-ся выполнять расчеты и составлять 

алгоритмы, применять формулы, ис-пользовать приемы геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, при-нимать решения в ситуациях не-

определенности и понимать веро-ятностный характер случайных со-бытий. 
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22 В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не 

только иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и 

объясня-ет важные понятия, актуальные для функционирования современного общества, но и создает 

естествен-ную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и об-ществознания. 

23 Естественно-научная грамотность 

24 Задачи формирования естественнонаучной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной дея-

тельности в равной мере определя-ются смыслом понятия естественно-научной грамотности, 

сформулиро-ванным в международном исследо-вании PISA:  

25 «Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естествен-ными науками, и его готовность 

ин-тересоваться естественно-научными идеями.  

26 Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естествен-ным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетент-ностей: 

27 научно объяснять явления; 

28 демонстрировать понимание осо-бенностей естественно-научного исследования; 

29 интерпретировать данные и ис-пользовать научные доказатель-ства для получения выводов». 

30 Вместе с тем учебный курс предоставляет дополни-тельные возможности с точки зре-ния вариативности 

содержания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении 

систематических учебных предметов, регламентируется об-разовательным стандартом.  

31 Финансовая грамотность 

32 Формирование финансовой гра-мотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моде-лей 

поведения, необходимых для принятия разумных финансовых ре-шений. С этой целью в модуль фи-

нансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансо-вых решений» (5—7 классы) и 

«Основы финансового успеха» (8—9 классы). Изучая темы этих разделов, обуча-ющиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использова-ния денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финан-совую информацию, оценивать фи-нансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и 

оценивать финансовые риски. Занятия по про-грамме способствуют выработке умений и навыков, 

необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных по-следствий сделанного выбора с учетом возможностей и 

предпочте-ний конкретного человека или се-мьи. Содержание занятий создает условия для применения 

финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, 

рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

33 Глобальные компетенции 

34 Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам 

глобализации, устойчивого разви-тия и межкультурного взаимодей-ствия, изучение которых в соот-

ветствии с Федеральным государ-ственным стандартом основного общего образования входит в про-

граммы естественно-научных, обще-ственно-научных предметов и ино-странных языков. Содержание 

моду-ля отражает два аспекта: глобаль-ные проблемы и межкультурное вза-имодействие. Организация 

занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает критиче-ское и аналитическое 

мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и 

проблемы, оце-нивать информацию, а также дей-ствия людей и их воздействие на природу и общество.  

35 Деятельность по формированию глобальной компетентности обуча-ющихся позволяет решать образо-

вательные и воспитательные зада-чи, ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных 

интересов на современную систему научных представлений о взаимо-связях человека с природной и со-
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циальной средой, повышение уровня экологической культуры, примене-ние знаний из социальных и 

есте-ственных наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных 

последствий для окружающей среды и социально-го окружения. 

36 Креативное мышление 

37 Модуль «Креативное мышление» от-ражает новое направление функци-ональной грамотности. Введение 

этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие 

материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от появления инновацион-ных идей, 

от создания нового зна-ния и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыс-лить 

креативно помогает людям до-стигать лучших результатов в пре-образовании окружающей действи-

тельности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вы-зовы. Именно поэтому 

креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, 

характеризующей способность грамотно пользовать-ся имеющимися знаниями, умениями, 

компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с кото-рыми современный человек 

встре-чается в различных реальных ситу-ациях. Задача и назначение модуля – дать общее представление 

о креа-тивном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, 

оцени-вать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инноваци-онных решений во всех сферах 

че-ловеческой жизни. Содержание за-нятий направлено на формирование у обучающихся общего 

понимания особенностей креативного мышле-ния. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых 

уместно и це-лесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых дей-ствий, лежащих в основе креатив-ного мышления. Это позволяет впо-следствии, на уроках 

и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-исследовательской дея-тельности использовать 

освоенные навыки для развития и совершен-ствования креативного мышления. 

38 Каждый модуль Программы предла-гается изучать ежегодно в объеме 1 час в неделю в 5-8 классах. Во 

всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах предла-гаются задания, основанные на 

проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально грамотного челове-

ка умения и способы действия. По-следние занятия каждого года обу-чения используются для 

подведения итогов, проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии. 

39 Ниже представлено содержание каждого модуля Программы по годам обучения (для 5,7,8 классов), 

включая и интегрированные занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5,6,7,8 КЛАССОВ 

5 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую 

и графическую информацию» (6 ч) 

1 Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 

2 Работаем над проектом (Школьная жизнь) 

3 Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 

4 По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 
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5 Мир моего города (Человек и технический прогресс) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» (6 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (6 

ч) 

1 Модели и ситуации. Общее представление о креативности (на 

примерах простейших заданий и бытовых ситуаций). Знакомство 

с содержательными и тематическими областями 

2 Выдвижение разнообразных идей. Для чего нужно выдвигать 

разные идеи и варианты. Разные, похожие, одинаковые 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны 

нестандартные идеи. Когда и кому бывают нужны креативные 

идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в 

повседневной жизни» (4 ч) 

1 Путешествия и отдых 

2 Транспорт 

3 Здоровье 

4 Домашнее хозяйство 
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Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 

(4 ч) 

1 Собираемся за покупками: что важно знать 

2 Делаем покупки: как правильно выбирать товары  

3 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 

4 Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ 

Математика (2 ч) 

1 «Деньги – не щепки, счетом крепки» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся 

с глобальными проблемами» (6 ч) 

1 Мы умеем дружить 

2 Общаемся с одноклассниками и живем интересно 

3 Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть 

глобально компетентным? 

4 Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем 

действовать. Идея: на материале заданий «Покупаем новое» и «Не 

выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой грамотностью 

по теме «Покупки»  

6 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и 

мнения» (6 ч) 

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 

2 Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 
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3 Открываем мир науки (Человек и природа) 

4 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей 

страны) 

5 Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» 

(6 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (6 

ч) 

1

  

Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и 

ситуации. 

Модели заданий: 

названия и заголовки (ПС
3
) 

рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (ВС
4
) 

 межличностные отношения (СПр
5
) 

исследовательские вопросы (ЕНПр
6
) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 

беглость мышления. Разные образы и ассоциации 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность 

Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 

оригинальные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе 

комплексного задания 
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5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в 

повседневной жизни» (4 ч) 

1 Спорт 

2 Геометрические формы вокруг нас 

3 Здоровый образ жизни 

4 В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 

(4 ч) 

1 Семейный бюджет: по доходам — и расход 

2 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых 

затруднений  

3 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги 

бережет 

4 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + 

Математика (2 ч) 

1 «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем 

сохранить природу » (6 ч) 

1 Мы разные, но решаем общие задачи 

2 Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. 

Соблюдаем правила. Участвуем в самоуправлении 
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3 Глобальные проблемы в нашей жизни 

4 Заботимся о природе  

 

7 класс 

Модуль: Читательская грамотность «В мире текстов: от этикетки 

до повести» (6 ч) 

1 Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

2 Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по 

читательской грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои 

интересы и интересы других» по «Глобальным компетенциям» 

3 Человек и книга  

4 Будущее (Человек и технический прогресс)  

5 Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Узнаем новое и 

объясняем» (6 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Мои увлечения 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на 

уроках, в школе и в жизни» (6 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий:  

сюжеты, сценарии (ПС), 
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эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС), 

проблемы экологии (СПр), 

выдвижение гипотез (ЕНПр) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 

беглость мышления. Разные сюжеты. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда возникает необходимость доработать 

идею? 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в 

окружающем мире» (4 ч) 

1 В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

2 В общественной жизни: спорт 

3 На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

4 В профессиях: сельское хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 

(4 ч) 

1 Как финансовые угрозы превращаются в финансовые 

неприятности 

2 Уловки финансовых мошенников: что помогает от них защититься 

3 Заходим в Интернет: опасности для личных финансов  

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 
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Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + 

Математика (2 ч) 

1 «Покупать, но по сторонам не зевать»  

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе 

решать проблемы » (6 ч) 

1 С чем могут быть связаны проблемы в общении 

2 Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. 

Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция с 

читательской грамотностью 

3 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных 

проблем 

4 Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической 

ситуации. Выбираем профессию  

8 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: 

пробуем действовать» (6 ч) 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Человек и книга 

3 Познание  

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют 

знания?» (6 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 
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4 Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на 

уроках, в школе и в жизни» (6 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС), 

схемы, опорные конспекты (ВС), 

социальные инициативы и взаимодействия (СПр), 

изобретательство и рационализаторство (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 

мышления при решении школьных проблем. Использование 

имеющихся знаний для креативного решения учебных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность?  

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить 

креативность при выполнении задания. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в 

окружающем мире» (4 ч) 

1 В профессиях 

2 В общественной жизни 

3 В общественной жизни 

4 В профессиях 
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Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» 

(4 ч) 

1 Финансовые риски и взвешенные решения 

2 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4 Самое главное о сбережениях и накоплениях  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + 

Математика (2 ч) 

1 «Сосчитать – после не хлопотать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы 

общения и действуем для будущего» (6 ч) 

1 Социальные нормы – основа общения 

3 Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» 

и достигаем общих целей  

3 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных 

проблем 

4 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 

мире); 

 · готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

 ·ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 ·готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 ·осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

 ·наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;проявление интереса к способам 
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познания; 

 стремление к самоизменению; 

 ·сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 ·установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; 

 ·осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 ·активное участие в жизни семьи; 

 ·приобретение опыта успешного межличностного общения; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 ·проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного 

отношения к личному и общественному имуществу; 

 ·соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных познавательных 

интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности; 

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования собственной 

позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь научно-

учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и жизненный 

опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах); 

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, фактическую и 

иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и письменной форме 

главное в содержании текста; 



446 

 

 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах); 

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, делать выводы из 

сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятельность, 

направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со своими 

представлениями о мире; 

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на уроках разных 

предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) действий, для решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с информацией 

(текстами) в разных предметных областях. 

Занятия по читательской грамотности в рамках учебного 

курса вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по предметной области «Русский язык и литература». По учебному 

предмету «Русский язык»: 

· понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и 

главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов 

на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 

· овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; 

· представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

· извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею; 
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· анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

· определение лексического значения слова разными способами 

(установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

· овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное; 

· умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 

· овладение умениями самостоятельной 

интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа).  

· Уровни читательской компетентности Уровень 5 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность 

 или 

комбинацию

 отрывк

ов 

глубоко 

 скрыто

й информации, часть 

которой может быть задана 

вне основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания. 

Истолковать

 значен

ия нюансов языка или 

показать полное понимание 

текста и всех его деталей. 

Критически оценить текст 

или выдвинуть гипотезы о 

нём на основе специальных 

знаний. Работать с понятиями,  которые противоположны ожиданиям, основываясь на глубоком понимании длинных или сложных текстов. 
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Работать с правдоподобной 

и/ или достаточно

 объёмн

ой информацией. 

Уровень 4 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и

 установить 

возможную 

последовательность 

 или 

комбинацию 

 отрывков 

глубоко

 скрыт

ой информации, каждая 

часть которой может 

отвечать множественным 

критериям в тексте с 

неизвестным контекстом 

или формой. Сделать вывод 

о том, какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания. 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте 

для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте; 

истолковывать разделы 

текста, беря в расчет 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в негативном контексте. 

Использовать 

академические и 

общественные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов. 

Уровень 3 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно,

 отвеча

ет 

множественным  

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить главную 

мысль, объяснять связи и истолковывать значения слов 

и  смысл  фраз.  

Сравнивать, 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности

 текс

та. Демонстрировать    

точное 

понимание текста в связи 
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критериям. с 

Работать с известной,

 но 

противоречивой 

информацией. 

противопоставлять

 ил

и 

классифицировать 

 части 

информации,  принимая

 во внимание  множество критериев. Работать   с противоречивой информацией. 

известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы на 

менее известных знаниях. 

Уровень 2 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более 

отрывков

 информаци

и, каждый из которых, 

возможно, 

 отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией. 

Определить главную 

мысль, понимать связи, 

формировать и применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

пределах ограниченной 

части текста, когда

 информац

ия малоизвестна и 

требуется сделать простые 

выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями или объяснять 

особенности

 текс

та, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

Уровень 1 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) 

независимый друг от друга 

отрывок явно выраженной в 

тексте информации по 

простому критерию. 

Распознать главную тему 

или авторские намерения в 

тексте на известную тему, 

когда требуемая 

информация в тексте 

общеизвестна. 

Устанавливать простые 

связи между информацией 

в тексте и общими, 

повседневными знаниями. 

 

2.1.20 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 
с требованиями: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3 Информационно-методическое письмо Минпросвещения России от 05.07.2022№ ТВ-

1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» 

4 Методические рекомендации (https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm) 

5. Программы воспитания МОУ «СОШ № 33» 

Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных 

тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

 - воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на 

основе национальных ценностей; 

 - совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 - повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

 - развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 - формирование культуры поведения в информационной среде. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х 

классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. Родина — не 

только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем помним, что 

бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. Право 

избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как 

объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. 

Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, 

разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, 

может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино 

передает наши традиционные ценности, великое культурно- историческое наследие, отображает то, 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


451 

 

 

что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. 

Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, 

это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий 

сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и 

востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения 

энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, 

движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети 

стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, 

регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это 

его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и 

готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге 

начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для 

чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов 

немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской 

блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают их. 
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Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-

летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. 

Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море 

(1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для 

того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в 

России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. 

Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в 

нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров  с  богатой историей. История Крымского  полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 

жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История 

цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ 

позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа 

мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
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Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношенийв поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

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

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

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

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

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

творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 
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социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

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

умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности;

  формирование умений  речевого  взаимодействия: создание  устных 

монологических высказываний  на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений,     чтения   учебно-научной  художественной и

 научно-популярной   литературы; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым. 

ознакомительным,изучающим поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и 

ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; овладение 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение умением пересказывать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие 

умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов 

России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности 

развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 
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института; о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать 

(в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои горизонты» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение 

поручений Президента РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 (далее – ФГОС ООО), 
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- Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденнойприказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370 (далее – ФОП 

ООО), методическими рекомендациями Минпросвещения «О реализации проекта 

«Билет вбудущее», утвержденными распоряжением Р-97 от 23 сентября 2019г. 

- Положением об организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 33» 

- Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее»(основное общее и среднее общее образование), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 29 сентября 2022г. 

№7/22) Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью реализации 

комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее — проект). 

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы общего 

образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации обеспечивает 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет использования 

потенциала разнообразия форм образовательной деятельности, организации содержательного 

взаимодействия с предметной развивающей средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация 

обучающихся 6-9 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора 

индивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального 

образования. Одним из современных и эффективных вариантов реализации профориентационной 

работы в общеобразовательной организации является участие школы во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее». 

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико- ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению и 

вовлечению всех участников образовательного процесса. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – 

ГПС)обучающихся 6–9 классов МОУ «СОШ № 33». 

Задачи: 

 построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся, основанной на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно- обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно- личностной) и внешней 

(знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 

самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся 

после участия в профориентационной программе; 

 формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению образовательно-

профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, 

доступных им возможностей; 

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования 

(включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем профессиями и 

отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, вт.ч. профессиональных проб; 

 формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, 

необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 
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профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее 

адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в связке 

с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, 

т.е. интегрирована в учебно- воспитательный процесс, а, следовательно, профориентационная работа 

в школах является одним из важнейших компонентов в развитиикак отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. Участие МОУ «СОШ № 33» во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить 

информационно-методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию 

программы (педагогов-навигаторов). 

Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 6-9 классов из класса в класс. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых предусмотрены 

такиеформы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 

кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с Рабочей 

программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей программы 

воспитания МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 

1941 года». Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие учащегося. Это проявляется: 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших 

своё отражение и конкретизацию в Рабочей программе воспитания; 

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией 
в рамках курса внеурочной деятельности; 

 в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных группах, 

организованных для профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в Рабочей программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в 

совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её основе 

детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается Рабочей 

программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 

школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 
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организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь является 

личностное развитие учащегося. 

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной 

им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для обучающегося. 

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может быть такой: 

приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления 

учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); проблематизация темы предстоящего 

занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной особенностью занятий, повышающей их 

развивающий потенциал, является их интерактивность. 

Содержание курса внеурочной деятельности по профориентации 

«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» 

Проведение профориентационных уроков – стартового и тематического (по классам). 

Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает возможности 

обучающихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор профессионального пути – одно 

из важнейших решений, которое предстоит принять школьникам. Рынок труда в условиях 

неопределенности всегда пугает и вызывает много вопросов: куда пойти учиться, чтобы завтра не 

остаться без работы? Найдётся ли для меня место на этом рынке труда? Чему нужно учиться уже 

сегодня, чтобы завтра быть востребованным? 

Тематические профориентационные уроки по классам (рекомендуется проводить после 

стартового урока): 

6 класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах, которые 

необходимо учитывать при выборе: 

● «ХОЧУ» — ваши интересы; 

● «МОГУ» — ваши способности; 

● «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущее 
2
. 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире 

профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире профессий и 

значимости трудовой деятельности (например, как различные качества или навыки могут по-разному 

реализовываться в разных профессиональных направлениях).Помощь в выборе увлечения, в котором 

обучающийся может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать 

окружающим.Поиск дополнительных занятий и увлечений. 

7 класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 классов 

общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, геометрия, 

иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика, география и др. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием 

современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного представления о 

мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной партой, могут по-

разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным 

предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на этих 

предметах. Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня 

предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

8 класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального развития, 

возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На уроке 

раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 
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профессионального образования (уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о 

видах профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное 

образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и интересов с 

направлениямипрофессиональной деятельности. 

9 класс: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 

образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования 

(СПО). 

Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. 

Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной 

карьерной траектории развития. 

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет- 

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

● методика онлайн-диагностики обучающихся «Моя готовность»: 

версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров; 

версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровень готовности к выбору профессии; 

● методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 2 версии – для 6-7, 8-9 

классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты»включает комплексную методику онлайн- диагностики 

на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением «зон 

потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам 

диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с 

помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего»–специально организованная 

постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков 

«Россия – моя история» (очно, в онлайн-формате доступно на интернет- платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Знакомство с рынком труда, 9-ю ключевыми отраслями (направлениями) экономического развития, 

профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; 

Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. Решение интерактивных 

заданий, направленных на получение новых знаний о профессиях, об особенностях профессиональной 

деятельности различных специалистов, о качествах и навыках, необходимых для работы различных 

специалистов. 

4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» 

Профессиональные пробы.Данный формат реализуется очно (на базе образовательной 

организации и/ или в учебных профессиональных заведениях, организациях дополнительного 

образования, на предприятиях, организациях региона) 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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или в онлайн-формате (профессиональные пробы на основе платформы, вебинар- площадки, 

сервисы видеоконференций, чат и т.п.). 

Уровни профессиональных проб: моделирующие и практические профессиональные пробы. 

Виды профессиональных проб: базовая и ознакомительная. 

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» 

Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 

рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом 

рефлексииопыта, полученного на предыдущих этапах. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

● методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность»: 

версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров; 

версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровень готовности к выбору профессии. 

● методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 2 версии – для 6-7, 8-9 

классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн- диагностики 

на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением «зон 

потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 

классов. 

Развернутая консультации по результатам повторной онлайн-диагностики. 

Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет- платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

6. Профориентационный видеопроект «Один день в профессии» (https://bvbinfo.ru/) Онлайн-

знакомство в формате видео-обзоров и интервью с носителями профессий, 

которые поделятся актуальной информацией об отраслях и покажут, как можно добиться успеха. В 

рамках урока ученикам будут предложены задания и упражнения, позволяющие лучше понять 

интересующие их сферы. 

7. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» 

Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения всех 

профориентационных мероприятий):разбор и обсуждение персональных рекомендаций (по 

возрастам).Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и 

мероприятий.Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и 

тактических).Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории развития 

(последовательность реализации целей). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках 

реализации программы «Билет в будущее»; 

готовность к разнообразной совместной деятельности; 

выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 

знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; осознание важности свободы и 

необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей 

профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; стремление 

создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той

 сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует 

заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального

 самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственнымэмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»; осознание важности

 обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-

природа»; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 
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В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий,

 установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и

 сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 

профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

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

произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений 

о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; использовать вопросы как инструмент 

для познания будущей профессии; аргументировать свою позицию, мнение; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

работы синтернет-источниками; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в 

группе или в паре; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с 

выбором будущей профессии; 

выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

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

профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках занятий, 
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включённых в программу проекта «Билет в будущее»; выражать свою точку зрения; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

 знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», проявлять 

уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения друг с другом; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с 

тематикой курса по профориентации; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в 

будущее», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять 

проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 

приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивноев любой ситуации; 

уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 

курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи современных 

средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-  научной,  художественной  и  

научно-популярной  литературы:  монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; 

обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; извлечение

 информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное  пользование лингвистическими словарями, 
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справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной 

форме; 

создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, логичность. 

Литература: 

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий; 

приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- справочные 

системы в электронной форме. 

Информатика: 

овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и 

практических задач; 

умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных; 

сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 

предмета. 

География: 

освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; умение использовать географические знания

 для  описания  существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни; сформированность мотивации к продолжению

 изучения географии как профильного предмета на уровне среднего общего 

образования. 

Физика: 

умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико- техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 
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Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах 

и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом. 

Биология: 

владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах 

и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 
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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Занимательная математика” 

относится к общеинтеллектуальному направлению. Программа соответствует 

требованиям к результатам освоения общеобразовательной программы, а также 

возрастным и психологическим особенностям пятиклассников. 

Программа курса “Занимательная математика” направлена на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности и логического мышления, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание программы может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики. 

Цель программы – создание условий для развития интереса учащихся к 

предмету, развитие логического мышления, расширение и углубление знаний. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к математике; 

 сформировать развитие математических способностей у учащихся и привитие 

учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера; 

 расширить и углубить представление учащихся о практическом значении 

математики. 

Программа рассчитана на 1 год. На изучение курса “Занимательная математика” 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Раздел 1. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» направлена на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески. Содержание использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа даёт возможность учащимся овладеть элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволяет обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в себе. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Предлагаемый курс предназначен для развития математических 

способностей обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 
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«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. В процессе 

выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Предлагаемые занятия предполагают развитие пространственного воображения и 

математической интуиции обучающихся, проявляющих интерес и склонность к изучению 

математики, в процессе решения задач практического содержания. Основное содержание 

курса математики начальной школы в большей степени ориентировано на абстрактный 

материал. Поэтому задачам практического содержания, способствующим развитию 

пространственного воображения обучающихся, их математической интуиции, логического 

мышления в 5 классе уделяется особое внимание. 

Рассматриваемые на занятиях занимательные геометрические и практические задания 

имеют прикладную направленность. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, стимулирует обучающихся к самостоятельному 

применению и пополнению своих знаний через содержание курса, стимулирует 

самостоятельность и способность к самореализации. В результате у учеников формируется 

устойчивый интерес к решению задач повышенной трудности, значительно улучшается 

качество знаний, совершенствуются умения применять полученные знания не только в 

учебных ситуациях, но и в повседневной деятельности, за пределами школы. Не менее 

важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, 

работать в группе, совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Программа «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности школьников 

основной ступени и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия (передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных в разных местах класса и др.) 

Во время занятий предусматривается поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации занятий предусматривается использование принципа свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. 

Некоторые математические игры и задания будут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от обучающихся дополнительных 



469 

 

 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

 

Содержание курса: 

1. Числа 

История возникновения чисел и способов их записи. Римские цифры. Необычное об 

обычных числах. Закономерность расположения чисел натурального ряда. 

2. Ребусы, головоломки, фокусы 

Магические квадраты и числовые ребусы. Математические головоломки. 

Арифметические и геометрические головоломки. Математические фокусы. 

3. Задачи 

Задачи на максимальное предположение. Задачи на разрезание и перекраивание. Задачи на 

составление фигур. Решение задач методом « с конца». Решение задач методом ложного 

положения. Занимательные задачи. Задачи на переливания. Задачи на взвешивания. 

Задачи – шутки. Задачи с обыкновенными дробями. Сюжетные задачи. Старинные задачи. 

Логические задачи. Элементы теории графов. Задачи на смекалку. Задачи с десятичными 

дробями. Задачи на среднее арифметическое, среднюю цену, среднюю скорость. Задачи на 

проценты. Задачи на геоплане. Задачи со спичками. Вероятностные задачи. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение математических задач; 

• оформление математических газет; 

• участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой; 

• выполнение проекта, творческих работ; 

• самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

Формы организации учебного процесса и методы проведения занятий: Программа 

предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальную работу. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, самостоятельная работа. 

Формы подведения итогов: 

• Участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

• Участие в предметных неделях 

• Участие в проектной деятельности 

• Участие в выставке творческих работ 

• Составление собственных занимательных задач Раздел 

2. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности по математике 

Учащиеся получат возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства; научиться 

некоторым специальным приёмам решения задач; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 
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- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью моделирования, интерпретации их результатов; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

Личностные результаты: 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека. 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания. 

- Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы. 

- Применение изученных способов учебной работы и приёмов 

вычислений для работы с числовыми головоломками. 

- Анализ правил игры. 

- Действие в соответствии с заданными правилами. 

- Включение в групповую работу. 

- Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание 

собственного мнения и аргументирование его. 

- Аргументирование своей позиции в коммуникации, учёт разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения. 

- Сопоставление полученного результата с заданным  условием, 

контролирование  своей деятельности: обнаружение и исправление 

ошибок. 

- Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). 

- Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи. 

- Использование соответствующих знаково-символических средств для 

моделирования ситуации. 

- Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения 

задачи. Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий. 

- Воспроизведение способа решения задачи. 

- Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных. 
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- Выбор наиболее эффективного способа решения задачи. 

- Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно). 

- Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения 

задачи. 

- Конструирование несложных задач. 

- Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже. 

- Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

- Составление фигуры из частей. Определение места заданной детали в 

конструкции. 

- Выявление закономерности в расположении деталей; составление 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

- Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием. 

- Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном 

условии. 

- Анализ предложенных возможных вариантов верного решения. 

- Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: 

сравнивание построенной конструкции с образцом. 

Формы проведения занятий: 

экскурсии беседа 

практическая работа 

наблюдение 

коллективные и индивидуальные исследования подготовка 

(обучение) к проекту, представление проекта самостоятельная 

работа 

защита исследовательских работ 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1.Целевой раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна 

обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 
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конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

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

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных 

практик при общении с окружающими людьми. 

2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в 

том числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

Русский язык и литература. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

миниисследований, 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 том числе в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях; 
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публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи,  и  восполнять  

его  путем  использования  других  источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
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оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 

при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной 

презентации выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; классифицировать 

языковые единицы иностранного языка; проводить аналогии и устанавливать различия 

между языковыми средствами родного и иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке 

в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 
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представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять 

задачи между участниками; 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 

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; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; использовать 

логические связки “и”, “или”, “если ..., то ...”; обобщать и конкретизировать; строить 

заключения от общего к частному и от частного к общему; 

использовать кванторы “все”, “всякий”, “любой”, “некоторый”, “существует”; 

приводить пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности 
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и результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; выявлять 

недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: выстраивать 

и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 

базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
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классов или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; планирование и 

осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); выполнять 

задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: сопоставлять  

свои  суждения  с  суждениями  других  участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно- научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования; оценивать собственный

 вклад в решение естественно-научной 

проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: выявление 

проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно- научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае 

необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
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поставленным целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было - стало”) по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том 

числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; осуществлять по 

самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость; классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно- территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно- политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; вносить 

коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику, 

классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 
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самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной 

задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; осуществлять 

поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: определять  

характер  отношений  между  людьми  в  различных 

исторических и современных ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 
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способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; анализировать причины социальных и 

межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: раскрывать смысл 

и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно- исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы 

формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и 

развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного  интереса,  

готовности  к  постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при 

использовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные 

погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор 

обучающимся индивидуальной траектории) учебно- исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. Особенность 

учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование 

актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или 

инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 
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связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

урок-консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в 

течение одного или двух уроков (“сдвоенный урок”) и ориентирующих 

обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. Основными 

формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, 

обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественнонаучное, 

информационно-технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том 

числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская 

практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе 

виртуальные, научно- исследовательское общество обучающихся; 
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4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно 

с нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (“продукта”), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального “продукта”; 

использовать для создания проектного “продукта” имеющиеся знания и освоенные 

способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются 

ими под руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и 

формулирование проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач 

проекта; составление плана работы; сбор информации или исследование; выполнение 

технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной 

презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

. Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время 

ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на 

решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачами 

жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 



485 

 

 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, 

инженерно-техническое, художественно- творческое, спортивно-оздоровительное, 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный 

продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт 

(например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие 

(в том числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, 

включая понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить 

оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать 

проектный замысел и оформить его в виде реального “продукта”, осуществлять 

самооценку деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество 

зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения 

излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

 

2.2. 3. Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ 
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содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

. Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-

дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим 

кадрам, реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы 

формирования УУД; осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной 

категории обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 
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привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД 

в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме 

педагогических работников-предметников и методистов необходимо включать 

специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога- психолога, учителя-

логопеда, учителя- дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать 

планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 

содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе 

ФАОП ООО и ФРП; 

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 (например, междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

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 
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обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности 

в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся 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: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 

АООП НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 
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потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: договор с вузом о 

взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 

университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1.Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральной рабочей программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

основного общего образования. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые 

могут применять школа и педагогические работники. 

В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

.Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
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защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета для учащихся уровня основного общего образования связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания учебных 

дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к окружающему миру, 

другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, обеспечивать занятость 

детей в объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях 

(организациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- повышать эффективность работы Советов обучающихся, как на уровне школы, так и на уровне 

отдельных классов;   

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, стимулировать 
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достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами школы,   

- обеспечивать необходимые информационно-методические условия для реализации Программы и 

поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих процесс воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданско-патриотическое воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования:  
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Гражданско-патриотическое 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. 

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, 

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

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, 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 
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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. 

 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат образования 

– это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной 

жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Введенская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года» состоит в том, чтобы 

создать открытую безопасную образовательную среду и благоприятные условия для 

формирования образа успешного человека. Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! 

Успешного в работе, квалифицированного и творческого работника должна подготовить школа. 

«Личность. Интеллект. Культура» – именно в них отражаются видение школы и основные 

ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с каждым днем становиться 

лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому именно ученик является основной 

ценностью всей жизни образовательного учреждения, он источник вдохновения учителя, педагога, 

директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного 

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссия 

школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность 

(как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательной процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а не 

следования готовым «престижным» социальным сценариям. 

В течение многих лет школа являлась неоднократным победителем и призёром различных 

конкурсов муниципального, регионального и всероссийских уровней.  

Школа расположена по адресу: Курганская область, Кетовский район, село Введенское, 

ул.Ленина, д.40. Здание находится в непосредственной близости к объектам культуры и спорта, 

что обеспечивает возможности для тесного сотрудничества. В школе имеется спортивный зал, 

столовая, библиотека. В образовательном учреждении организовано обучение для учащихся 1-11-

х классов.  

Школа имеет 3 корпуса, которые расположены в селе Введенском по адресу:  село Введенское, ул. 

Ленина,40, ул.Полевая, 8. Корпуса находятся в непосредственной близости к объектам культуры и 

спорта, что обеспечивает возможности для тесного сотрудничества. В корпусе средней школы 

организовано обучение для учащихся 5-9 классов. В корпусе начальной школы организовано 

обучение для обучающихся 1-4 классов. В третьем корпусе реализуется дополнительное 

образование, а также в нем расположена школьная библиотека с читальным залом, школьная 
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музейная комната.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни,  определяемого: длительной историей существования школы. Отношениями 

между педагогами, учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

как рядом проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; сохраняющимися 

традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»; традиционными школьными 

мероприятиями, таких как «День знаний», «Осенний легкоатлетический кросс», «Посвящение в 

первоклассники», «День самоуправления», «День подарков просто так», Дни рождения школы и 

вечера встреч, «Посвящение в пешеходы», «Фестиваль дружбы народов», «Новый год», Военно-

спортивные и патриотические конкурсы к 23 февраля (игра «Зарница», «Смотр строя и песни»), 

«Весенняя легкоатлетическая эстафета», Школьный военно-патриотический конкурс «Битва 

хоров», посвященный 9 мая, «Последний звонок». 

В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Введенская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года» функционирует Центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

деятельность которого направлена на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся для достижения образовательных результатов по предметным областям 

«Естественнонаучные предметы»,   «Технология», образовательных программ общего образования 

естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической 

направленностей, в том числе в сетевой форме.  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются 

спортивный зал, спортивная площадка. Оснащение необходимым оборудованием позволяет 

организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовать образовательную 

программу по физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

На протяжении нескольких лет в школе в течение учебного года проводится мониторинг 

физического развития учащихся 1-11 классов, норм ВФСК ГТО.  

В школе имеются кабинеты технологии, лаборатории, мастерская, библиотека. 

С целью создания благоприятной среды для укрепления и сохранения здоровья школьников, 

профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на базе школы в период 

весенних и летних каникул организуется работа лагеря с дневным пребыванием детей. При его 

комплектовании особое внимание уделяется детям, нуждающимся в особой заботе государства: 

детям из малообеспеченных, неполных семей, а также учащимся, находящимся в социально 

опасном положении и состоящим на разных видах профилактического учета.  

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и проведению 

мероприятий духовно-нравственного, гражданско-патриотического направлений. 

В школе функционируют юнармейский отряд, объединения добровольцев (волонтёров), юных 

инспекторов дорожного движения, работает Школьный музей. 

Формированию физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, 

как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка, 

способствует школьный спортивный клуб «Мастер». 

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. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной деятельности, 

поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обучающегося в школе. 

Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются: 
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- полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и подростков / 

социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, социально значимые, 

игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

- реализация широкого спектра досуговых программ;  

- разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для 

школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения 

безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, 

дискуссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование 

компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей 

официального сайта школы и школьной социальной сети («ВКонтакте»). 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий для 

повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов наглядности 

для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

- безопасность; 

- сочетание общественных и личных интересов; 

- оптимальность затрат; 

- сочетание требовательности с безусловным уважением; 

- вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

- создание мотивации; 

- использование потенциала участников; 

- обучение персонала; 

- непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

- сочетание стандартизации с творчеством. 

 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в 

школе, включает следующие направления:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;  

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности школы 

представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное руководство», 

«Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и безопасность», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное партнёрство», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», дополнительного 

(вариативного) модуля «Детские общественные объединения», отражаются и в индивидуальных 

планах работы классных руководителей, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-

организатора. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 
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целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость, 

повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному 

материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого 

начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, 

аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у 

обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание 

целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие образовательные 

результаты / имеющих затруднения в обучении;   

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 
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Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 

образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с тем, 

можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую 

очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ 

достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследовательский 

подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, формах 

деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 

«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические 

спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
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или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала уроков 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 учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 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 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства 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. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (законными 

представителями). 

Работа с классным коллективом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций (в том числе 

дистанционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Встречи с выпускниками. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогм-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страны детства, 

города знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др.  

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
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розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов 

профилактической работы с ними; 

- реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью 

и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём наблюдения за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов 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; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.; 
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- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией, в регулировании отношений между ними; 

- помощь родителям обучающихся;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих 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; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Основные школьные дела, реализуемые в школе: 

День знаний 

Посвящение в первоклассники  

День рождения школы 

День Учителя  

Посвящение в пешеходы 

День подарков просто так 

День Здоровья 

Фестиваль дружбы народов  

Месячник гражданско-правового воспитания 

Акция «Не преступи черту» 

Новогодние представления 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Месячник Победы 

Битва хоров  

Экофестиваль 

Последний звонок 

Выпускные вечера и др. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители культуры, власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

поселка, района, региона, страны;  

- проводимые для жителей села Введенского, своей местности и организуемые совместно с 

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

значимыми событиями для жителей Кетовского муниципального округа; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире. 
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На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в феврале-мае – «Спартакиада Юнармейцев», «Искра», «Экологический 

трудовой десант школьников» и др. (коллективные творческие дела гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности). 

б) Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы – «День Знаний», «День Учителя», 

«Новогодние представления», праздничные концерты, посвященные Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню «8 Марта», «Последний звонок» и др. 

в) Торжественные ритуалы посвящения – посвящение в первоклассники, юнармейцы. 

г) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности – вручение 

похвальных грамот, медалей, грамот по номинациям.  

На уровне классов: 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешкольных 

ключевых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

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

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

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

школьных дел; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа школьных дел; 

-  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

-  при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (предметных, метапредметных и 

личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 
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Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную 

направленность, соотносится с рабочей программой воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего 

и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена следующие направления: 

Направление 

внеурочной деятельности 

Форма организации 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам  

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 

Внеурочная  деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

(читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей 

и интересов, самореализации 

обучающихся 

организация социальных практик (в том числе 

волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса 

занятия в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

Создание ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности 

организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие 
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Внеурочная деятельность, 

направленная на организацию 

педагогической поддержки 

обучающихся 

проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов 

Внеурочная деятельность, 

направленная на обеспечение 

благополучия обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной школы 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". "Разговоры о важном" 

направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о 

важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением ж собственным 

поступкам. 

            В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает    проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов системы профилактики); 

-реализацию комплексной программы по здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и защите их 

прав, плана совместной деятельности с ОДН ОМВД России по ___________ району, 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 общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные 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 т. д.); 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/


507 

 

 

- 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 (спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, влияния 

в общеобразовательной 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 неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 

внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу.  

Направления профилактики 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательных отношений (встречи с представителями различных организаций: МЧС, ГИБДД, 

ОМВД России по Кетовскому муниципальному округу.  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательных отношений (проведение объектовых тренировок по эвакуации, использование 

информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, организация и 

проведение профилактических акций «Мы против террора», «Слёзы Беслана», размещение 

информации (памяток, буклетов, правил поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в 

чатах мессенджеров для учащихся и их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи, изучение правил 

поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки безопасности», 

инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает: 

Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и развития 

детей предполагает повышение родительской компетентности по вопросам детской психологии и 

педагогики, по которым у родителей (законных представителей) обучающихся имеется 

наибольший дефицит знаний:  

- кризисы подросткового возраста; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к обучению в 

основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 
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- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам).  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законных 

представителей) обучающихся научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как 

правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. 

Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но 

типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, в отличие 

от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям (законным представителям) в решении 

конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей (законных представителей) 

обучающихся, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов, 

– учителя-предметники. 

Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы или Совета 

родителей, а также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной деятельности и в 

управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (Совета родителей школы, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в 

рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, 

возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за развитием 

детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 
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- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых родители могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной 

деятельности в школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (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; общешкольных родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;   

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 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 общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании материальных 

условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителями в 

коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей и 

обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве 

пришкольной территории и т.д.). 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  

Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школой;  

- 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 общеобразовательной организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего собрания класса относится 
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решение любых вопросов, связанных с организацией полноценной и насыщенной жизни 

обучающихся в школе. Общее собрание обучающихся класса - это способ выражения инициативы 

обучающихся, площадка для обсуждения предложений по совершенствованию учебной и 

внеучебной деятельности, канал информирования обучающихся и учета их предложений по 

различным аспектам функционирования и развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются активисты класса, 

стремящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы по разным направлениям.  

Функции Совета класса (СК) 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; 

- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических классных 

часов; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

- поддерживает связь с Советом учащихся. 

в) Совет учащихся.  

Совет учащихся создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления школы и при принятии школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы школьников, а также для активизации деятельности 

ученического коллектива, его развития, формирования активной гражданской позиции, лидерских 

качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед обществом. 

Совет учащихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-11 классов. 

В своей деятельности Совет учащихся руководствуется федеральным, региональным и местным 

законодательством об образовании, общественных объединениях, о поддержке молодежных и 

детских объединений, Уставом школы.  

Цель деятельности Совета учащихся заключается в формировании гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействии развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формировании у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовке их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основные задачи деятельности Совета учащихся:  

- организовывать работу с обучающимися школы по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности; 

- содействовать администрации, классным руководителям, руководителям объединений 

дополнительного образования, учителям-предметникам в совершенствовании образовательной и 

воспитательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав и 

интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- представлять интересы школьников в деятельности управления школы, защищать права 

обучающихся; 

- разрабатывать предложения по повышению качества образовательной деятельности с учётом 

интересов обучающихся; 

- поддерживать и развивать инициативы обучающихся; 

- содействовать реализации общественно значимых инициатив обучающихся; 

- содействовать активизации вовлеченности обучающихся в деятельность органов самоуправления 

обучающихся; 

-оказывать помощь педагогическим работникам в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
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деятельности; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний. 

в) Совет старшеклассников.  

Совет старшеклассников является общественным объединением учащихся старших классов (8-11). 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять активность, 

инициативу, творчество в работе школьного самоуправления. В Совет старшеклассников входят 

учащиеся 8-11 классов.  

Совет старшеклассников организует свою работу по следующим отделам: 

Отдел науки и образования: 

- организует консультативные группы для помощи отстающим; 

- проверяет посещаемость; 

- участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 

- участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам; 

- участвует в организации встреч с интересными людьми. 

Отдел здоровья и спорта: 

- организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами; 

- участвует в организации и проведении общешкольных соревнований, дней здоровья; 

- определяет лучших спортсменов и награждает их. 

Отдел культуры и досуга: 

- организует и контролирует проведение творческих мероприятий школы, посещение виртуальных 

выставок, театров. 

Отдел правопорядка и труда: 

- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида учащихся; 

- организует и проводит дежурства по школе; 

- организует уборки территории, субботники; 

- организует и проводит работу по профилактике вредных привычек, правонарушений и т.д.; 

- организует и проводит рейды по проверке тетрадей, дневников, учебников, чистоты и порядка в 

кабинетах. 

Медиа-центр: 

- подбирает материалы для социальных сетей школы; 

- организует художественное оформление школьных мероприятий; 

- работает с корреспондентами классов; 

- оценивает конкурсы на лучшую газету. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, научить ориентироваться в 

мире современных профессий, с учетом потребности муниципального образования «Белоярский 

район» в кадрах и востребованности профессий в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - 
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выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

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

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

профессиональной деятельности; 

- встречи с людьми разных профессий; 

- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, профориентационные игры, 

просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.); 

- экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей (законных 

представителей) обучающихся, встречи с профессионалами, руководителями, дающие 

школьникам начальные представления о профессиях и условиях работы на предприятии, в 

организации; возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на 

предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

- профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной области 

«Технология»; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе созданных в сети 

интернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных смен, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены её 

ключевой идей: 

Для школьников 5-8 классов: 

«Мои склонности и способности, первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-х классов: 

«Радуга профессий. Что выбрать?»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить правильный 

профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка». 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, организации 

работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, 

экологическому и трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, обеспечения 
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разнообразия видов деятельности в системе дополнительного образования детей, а также для 

создания условий функционирования единого образовательного пространства школой 

организовано взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями города.  

№ 

п/п 

Организация, учреждение, предприятия Направления сотрудничества 

 Методический центр Управления 

образования Администрации Кетовского 

муниципального округа 

Обмен опытом. Вовлечение 

учащихся, специалистов школы в 

конкурсы, мероприятия, проекты, 

акции различных уровней. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кетовского округа, ОДН 

ОМВД, ГИБДД ОМВД России по 

Кетовскому округу. 

 

Профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних, снижение 

уровня семейного неблагополучия, 

защита и восстановление прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

 ГБУ «Кетовская центральная районная 

больница» 

Физическое воспитание, 

мониторинг состояния здоровья, 

организация и проведение 

лекториев для учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), проведение 

совместных опросов, 

диагностическая деятельность. 

 Прокуратура г. Кургана. 

 

 

Профилактика случаев применения 

к учащимся  методов воспитания, 

связанных с физическим, 

психическим и иным насилием над 

личностью ребенка со стороны 

родителей (законных 

представителей),   ненадлежащего 

исполнения родителями и иными 

лицами обязанностей по 

воспитанию детей, профилактика 

правонарушений и преступлений, 

суицидальных попыток, нарушений 

прав несовершеннолетних. 

 Отдел опеки и попечительства 

администрации Кетовского муниципального 

округа. 

 

Профилактика нарушения прав 

несовершеннолетних. 

 Бюджетное учреждение «Кетовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 

Организация помощи детям и 

семьям, нуждающимся в 

социальной и педагогической 

помощи, патронажи семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной 

жизненной ситуации,  проведение 

совместных мероприятий, оказания 
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помощи семьям.  

 Управление социальной защиты населения по 

Кетовскому округу. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

оказание социальной помощи 

семьям. 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кетовский 

детско-юношеский центр» 

Обмен опытом. Организация 

занятости, дополнительного 

образования обучающихся, 

вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы, различные мероприятия 

города, развитие творческих 

способностей учащихся. 

 Центр занятости населения г.Кургана Организация занятости, временного 

трудоустройства обучающихся.  

 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей в области культуры «Ввееднская 

детская музыкальная школа». 

Организация творческой 

деятельности учащихся, 

профориентация. 

 Бюджетное учреждение профессионального 

образования «Курганский технологичнеский  

колледж». 

Обмен опытом. Профориентация. 

 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Введенский дом культуры» 

Вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы, культурно-

развлекательные мероприятия 

города, организация досуга, 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

 Кетовская централизованная библиотечная 

система. Ввееднская сельская библиотека. 

Гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание, 

вовлечение учащихся в различные 

мероприятия, конкурсы.  

 Комитет по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации Кетовского 

округа. 

Физическое воспитание, 

организация спортивных 

соревнований, праздников, 

профилактика вредных привычек, 

формирование прочных установок 

на ведение здорового образа жизни.   

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 
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представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 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, Курганской области, Кетовского мо (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 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,Курганской 

области, Кетовского мо, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной 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 помещениях школы или на прилегающей территории для 

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

воинской славы, памятников, памятных досок;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

- 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, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

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

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

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

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

- 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;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия 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, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, 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. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) – общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация; 

«Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение учащихся, которое создано с целью 

совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей 

и подростков, воспитания высокой транспортной культуры, коллективизма, а также широкого 

привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

среди дошкольников и учащихся школы.  

Объединение «Школьный музей» организует работу школьного музея согласно плану работы 

школьного музея, проводит экскурсии для обучающихся и жителей поселка. 
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Реализуется через программу дополнительного образования школы. 

Общественное объединение «Школьный спортивный клуб «Атлант» обеспечивает участие 

школьников в спортивных состязаниях и выполнение учащимися норм ГТО, организует работу в 

сфере физического развития и воспитания обучающихся, в том числе профилактики вредных 

привычек, содействует привитию навыков ведения ЗОЖ.  

Объединение добровольцев (волонтёров) «Вектор будущего» - это добровольное объединение 

обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и территории школы и города, предоставлять услуги, оказывать 

поддержку различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные действия 

детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, формирования 

ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

1.4.3. Организационный раздел 

1.4.3.1. Кадровое обеспечение 

В школе 31 класс-комплект. Общая численность педагогических работников - 37.  

78,4% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование, 16,2% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

56,8% – первую квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (2) 

- заместитель директора по воспитательной работе (1);  

- классные руководители (31); 

- педагог-психолог (1); 

- социальный педагог (1);   

- учитель-логопед (1); 

- учитель-дефектолог (1); 

- педагог-библиотекарь (1); 

- педагог-организатор (1); 

- преподаватель организатор ОБЖ (1). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, 
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осуществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

1.4.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности размещены на 

официальном сайте школы: 

https://shkola1vvedenskoe-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ 

1.4.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

https://shkola1vvedenskoe-r45.gosweb.gosuslugi.ru/
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1.4.3.4. 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. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей 

среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях обучающихся», 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся школы поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, добровольческой (волонтёрской), экспериментальной и 

инновационной деятельности: 

участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.; 

общественно полезную деятельность; 

особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

В школе применяются следующие виды поощрений учащихся: 

вручение похвальной грамоты «За отличные успехи в учебе» (по итогам обучения на 

определённых уровнях образования); 

награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

направление на новогодний праздник для одаренных детей «Елка Главы округа»; 

направление на конкурсный отбор кандидатов на награждение Благодарственным письмом главы 

Главы округа; 

объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия обучающегося 

и его родителей (законных представителей); 

награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

иные поощрения. 

Решение о награждении принимается педагогическим советом, школы по представлению учителя, 
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классного руководителя, заместителей директора, оргкомитета олимпиады, творческого, 

спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-предметников, Совета 

учащихся, иных лиц и структур. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения учащихся и 

работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на торжественной 

церемонии награждения, которая проходит ежегодно в мае в каждом классном коллективе.  

 

1.4.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 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 включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

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 советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

школьном методическом объединении классных руководителей (при наличии) или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. 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 учащихся. 

Результаты обсуждаются на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (при наличии) или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой 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 партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

 

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ООП ООО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает  особые  образовательные  

потребности,  которые  не  являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
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возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов. 

ПКР разрабатывается на период получения 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 - определение и реализация в 

образовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической, 

психолого-педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

обучающегося для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР в ходе комплексного психолого- педагогического обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно- развивающей 

работы каждого обучающегося с ТНР с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также 

ППК образовательной организации по результатам комплексного психолого-

педагогического обследования; 

разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося с ТНР, 

реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с ТНР, их 

социальных компетенций; 

реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК), индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида); 

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. 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

ТНР в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 



523 

 

 

своевременное выявление трудностей обучающихся с ТНР в достижении 

планируемых результатов образования и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого- педагогической помощи; 

выявление у обучающихся с ТНР особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию. 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР в профессиональной ориентации и 

социальной адаптации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями с ТНР; 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Единство диагностики и коррекции. 

Принцип отражает целостность процесса оказания психолого- педагогической 

помощи, в том числе логопедической помощи обучающему с ТНР. Это один из 

основополагающих принципов, так как эффективность коррекционной работы в большой 

мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип реализуется в двух 

аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. Во- вторых, реализация коррекционно-развивающей 

деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в 

задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-

педагогического воздействия. 

Системность. 

Принцип предполагает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся;  

Принцип обходного пути, предполагающий формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

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 учащихся 

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 учащихся, 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 
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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; 

Принцип комплексности. 

Преодоление нарушений должно носить комплексный психолого- медико-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), медицинские работники, 

социальный педагог и другие); 

Соблюдение интересов обучающихся с ТНР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны 

решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в 

их качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей; 

Учет операционального состава нарушенных действий. 

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать обучающемуся систем 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), то есть необходимо соотнести имеющиеся 

трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 

самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 

опираться на чувство языка в обучении учащихся с тяжелыми нарушениями речи доля 

сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ООП ООО, выделяются 

следующие положения по учету специальных образовательных потребной 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 ходе освоения ими 

основной образовательной программы; 

б) пропедевтическая и коррекционная работа по их дальнейшей интеграции в 

образовательном учреждении, направленная 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 
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основной образовательной программы обучающимися 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 учащихся 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. 

 

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), а также реализуются путем 

создания речевого режима. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

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; 

7. мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и другими 

педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: изучение 

индивидуальных особенностей личности обучающегося с ТНР, в том числе самооценки 

личности с учетом собственных возможностей, способностей и ограничений; стремления 

к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия (в 

коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста в процессе 

учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, толерантности, 

соблюдения социально значимых нравственно - этических норм; сформированности 
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оценочного отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других; готовности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности 

прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к 

участию в жизни семьи, образовательной организации; резервов личностного развития; 

изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации 

ее развития; 

изучение овладения обучающимися с ТНР универсальными учебными действиями; 

выявление резервов активизации их развития; 

изучение достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов обучения по 

каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и резервов их 

преодоления; 

выявление у обучающихся с ТНР особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

изучение готовности обучающихся обучающимися с ТНР к осознанному выбору 

профессии, образовательной организации для получения профессионального и (или) 

среднего (полного) образования с учетом собственных интересов, возможностей, 

способностей и ограничений. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на 

заседании ППК образовательной организации, отражаются в соответствующих 

рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения 

дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается “Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося”, который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО (вариант 5.2) отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых 

на основе личностно ориентированного и индивидуально- дифференцированного подхода 

с учетом особенностей каждого обучающегося; 

рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-

педагогического консилиума образовательной организации на основе Индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы  обучающегося  и  направленных  на  

обеспечение  наиболее полноценного развития обучающихся с ТНР, их социальную 

адаптацию, преодоление трудностей в достижении планируемых результатов обучения, в 

овладении нормами устной и письменной речи, устной коммуникацией; 

планах работы учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, и 

других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ТНР; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-
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дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с ТНР. В течение учебного года может происходить 

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 

результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-

педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

Рекомендуемый образец формы Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 
Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 
Класс 
Возраст обучающегося 
Причины, время и характер нарушения слуха 
Состояние слуха в настоящее время 
Слухопротезирование 
Рекомендации ПМПК и ИПРА 
Индивидуальные особенности обучающегося: 
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ия 
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содержание коррекционно-развивающей работы Организационные формы 

коррекционно-развивающей работы   Примерные

 сроки

Планируемые

 резуль

таты
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 коррек

ционно-развивающей

 работ

ы Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность педагогического 

работника 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

коррекция и развитие речевой функции 

коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью 

обеспечения качественного достижения планируемых результатов образовательной 

программы (с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР, могут также включать: 

развитие у обучающихся словесной речи - письменной и (или) устной, как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

коррекцию и (или) развитие высших психических функций, эмоционально-волевой 

и познавательной сфер; 

коррекцию и (или) развитие коммуникативно-речевой сферы; коррекцию и (или) 

развитие личностных установок в соответствии с социально-этическими нормами и 

правилами межличностного взаимодействия; развитие межличностного общения в группе 

сверстников (со взрослыми); 

развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования; 

совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе 

на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ППК образовательной организации, базирующихся на 

рекомендациях ПМПК, (ИПРА), результатах комплексной психолого-педагогической 

диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются 

во внеурочную деятельность. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, как правило, нуждаются в 

следующих коррекционно-развивающих курсах: “Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия”, направленном на: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности; б) развитие психических функций и пространственных 

представлений, обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу “Русский язык” и “Литература”, а также 

формирование умений работать с текстами любой направленности (в том числе 

гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и другими). 
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Коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия” включает: 

Диагностический этап: 

обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; изучение и анализ 

данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико- педагогической 

комиссии; 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у 

обучающихся с ТНР; 

анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. 

Мониторинг эффективности осуществляется, как правило в конце учебного года. 

При необходимости мониторинг может осуществляться в более ранние сроки при 

необходимости внесения изменений в рабочую коррекционную программу обучающегося. 

Результаты мониторинга обсуждаются на ППК образовательной организации, на 

основании решения которого решается вопрос об адекватности выбранной программы. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу “Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия” проводятся в форме индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных 

процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельность обучающихся с ТНР, а 

также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к 

условиям обучения на уровне основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально,   

однако,   каждый   обучающийся   должен   посетить  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия”) не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); подгрупповое 

занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 минут); индивидуальное занятие 

(до 20 минут). 

Коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия” ведет учитель-логопед. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося 

может быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности 

дополнительных коррекционно- развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизненными 
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обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью обучающего, проведением его 

медицинской реабилитации), и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том 

числе индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки 

проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или 

малыми группами) определяет психолого- педагогический консилиум образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, в 

ней могут участвовать учитель-логопед, учителя-предметники и другие педагогические 

работники. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в 

соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося”, могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 

программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют  стартовую  диагностику  и  мониторинг  достижения 

обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса может иметь следующую 

структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционно-развивающего курса; цели 

изучения коррекционно-развивающего курса; 

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционно- развивающего курса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); планируемые 

результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса может иметь следующую 

структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционно-развивающего курса; цели 

изучения коррекционно-развивающего курса; 

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционно- развивающего курса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); планируемые 

результаты освоения коррекционно-развивающего курса. Консультативное 
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направление. 

Данное направление работы  обеспечивает  выработку  совместных 

обоснованных  рекомендаций по  основным  направлениям    работы  с 

обучающимися  с  ТНР, единых для  всех участников образовательного 

процесса; консультирование  специалистами  педагогов по выбору 

индивидуально    ориентированных  методов и   приемов   работы с 

обучающимися   с  ТНР  отбора и адаптации содержания предметных 

программ; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; консультационную 

поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. Консультативная   работа   включает   

разработку   совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образовательно -коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по 

консультативной работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися 

класса и их семьями (на четверть или полугодие). 

Примерная форма плана консультативной работы представлена в таблице 2. 
Таблица 2. План консультативной работы 

Направления Задачи Содержание Формы Сроки Фамилия, 
консультатив

но 
консультатив

ной 
консультатив

ной 
проведения проведения имя, 

й работы работы работы консультатив
ной 

консультатив
ной 

отчество 

   работы работы (при 

     наличии)
, 

     должност
ь 

     педагоги
че 

     ского 

     работник
а 

      

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 
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 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 ситуацияхобщения, 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. 

Форма плана информационно-просветительской работы представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. План информационно-просветительской заботы 

Направления Задачи Содержание Формы Сроки Фамилия
, 

информацио
нно 

информаци
он 

информацио
нн 

проведения проведения имя, 

- но- о- информацио
нн 

 отчество 

просветитель
ск 

просветител
ьс 

просветител
ьск 

о-  (при 

ой работы кой работы ой работы просветител
ьск 

 наличии)
, 

   ой работы  должнос
ть 

     педагоги
че 

     ского 

     работник
а 

      

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

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

индивидуально-ориентированным коррекционно- развивающим программам (таблица 1). 
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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 

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 

Входной 

мониторинг

 уровня 

развития устной и письменной  речи, заполнение речевых 
карт,
 уточнени
е 

  Промежуточный 

мониторинг 

динамики 

Итоговый 

мониторинг

 (

на конец года) 

заключений, 

выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование 
групп, 

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной 

мониторинг

 уровня 

развития 

эмоционально- 

волевой, 

личностной 

сферы,

 заполнен

ие документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 
групп, 
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Коррекционно- 

развивающее 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

другие 

специалисты 

психолого- 

педагогического 

сопровождения. 

1) Организация и 

проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных 

и групповых 

занятий; 

4) Написание 

рабочих 

программ; 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

 

Кроме учителя-логопеда и педагога-психолога коррекционно- развивающие 

занятия может проводить другой специалист психолого- педагогического сопровождения 

или педагог-предметник. 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР. 

 

2.4.3.Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями целесообразно включены следующие специалистцы, в зависимости 

от особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на временной основе: 

педагог-психолог, учитель- логопед,учитель-дефектолог, других специалистов 

психолого- педагогического сопровождения. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определены нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, проанализирован состав детей с ТНР в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставлены результаты обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровне образования; 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ТНР; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ТНР. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом,

 учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной 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 вариативно- деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

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 коррекционно- развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников 

образовательной организации и др.); 

 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

 стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых 

возможностей; 

 координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых 

возможностях обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.); 

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, 

а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 
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специалистов, работающих с обучающимся, а также поддерживать заинтересованность 

родителей в создании благоприятной речевой среды дома. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по «Развитию 

речи» 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

ПКР   включает   реализацию   коррекционно-развивающего курса 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и предусматривает возможность 

проведения дополнительных коррекционно- развивающих занятий со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической 

культуры и другие педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу.) по индивидуально ориентированным или групповым коррекционным 

программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно- развивающих 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,

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

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи.

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего 
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образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и другими специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный пеагог) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося. При реализации содержания коррекционно-развивающей 

работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать условия для их координации (план обследования обучающихся, 

их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно- развивающей 

направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся, 

их индивидуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

восполнение пробелов в структуре речеязыковых средств, а также других компонентов 

языковой системы; 

развитие и совершенствование полноценной речевой деятельности; 

развитие мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду; 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе учителя- 

предметника, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия”, должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. Лица, имеющие высшее педагогическое 

(психолого-педагогическое, психологическое) образование по другим профилям, для 

реализации данной программы должны пройти профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 5.2). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 5.2), должны обладать профессиональными компетенциями в области 

организации и осуществления образовательно- коррекционной и воспитательной работы с 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения 

обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно- методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации. Необходимо предусмотреть наличие следующих 

технических средств обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 
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обучающихся, специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной 

речи) использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым 

источникам информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, 

учитывающих особенности и особые образовательные потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

начального и основного уровней образования с учетом специфики проявления речевых и 

неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализации, воспитание, 

обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР, качество 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 

 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации 

в обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, 

регулятивными, познавательными, коммуникативными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в 

соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

рекомендованных обучающемуся ППК образовательной организации с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
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проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

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

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями- логопедами, педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями- предметниками, классными 

руководителями, воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на 

основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого- педагогического обследования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в 

ходе мониторинга успешности освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР на основе 

диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-

качественный характер (бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого 

развития в речевой карте). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППК 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 

устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и 

умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
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3 .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям 

о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы. 

 

Федеральный учебный план:  

     

       фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь 

период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный 

план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы "Русский язык", 

"Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками 

образовательных отношений); 

4 введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении 

здоровья (предмет "Адаптивная физическая культура"); 

5 проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

6 организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

7 реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134
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способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

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

8 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

9 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

10 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) представлен 

следующий федеральный учебный план: 

11  

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

(учебные 

курсы) 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего за 

пять/шест

ь лет 

обучения 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 
литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 3 22/25 

Развитие речи 2 2 1 1 1 1 7/8 
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Литература 3 3 2 2 2 3 12/15 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 2 2 8/10 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5 5 - - - - 10/10 

Алгебра - - 3 3 3 3 9/12 

Геометрия - - 2 2 2 2 6/8 

Вероятност

ь и 

статистика 

- - 1 1 1 1 3/4 

Информатика - - 1 1 1 1 3/4 

Общественно

- научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

3 3 3 3 2 2 14/16 

Обществознани

е 

- - - - 1 1 1/2 

География 1 1 2 2 2 2 8/10 

Естественн

о- научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 2 6/8 

Химия - - - 2 2 2 4/6 

Биология 1 1 1 2 2 2 7/9 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1 1 1 - - - 3/3 

Музыка 1 1 1 - - - 3/3 

Технология Труд 

(технология) 

2 2 1 1 1 - 7/7 
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Основы 

безопаснос

ти и 

защиты 

Родины 

Основы 

безопасности 

и защиты 

Родины 

- - - 1 1 - 2 

Физическа

я культура 

Адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура 

2 2 2 2 2 2 10/12 

Итого 27 29 29 30 30 29 145/174 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 1 1 - - 1 4/5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5- 

дневной учебной неделе) в 

соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

29 30 30 30 30 30 149/179 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 50/60 

Коррекционно-развивающие 

курсы по "Программе 

коррекционной работы" 

5 5 5 5 5 5 25/30 

Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 2 2 10/12 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 3 15/18 

Всего часов 39 40 40 40 40 40 199/239 
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2.2.Учебный план основного общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на 2024-2025 учебный год  

 
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

МКОУ «Введенская  средняя общеобразовательная школа №1 

имени Огненного выпуска 1941 года» 

Учебный план основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 

года» (далее - учебный план) для 7 класса, реализующего 

АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС 

ООО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021, №64101) с изменениями и 

дополнениями (приказ Министерства просвещения Российской Федерации №1028 от 27.12.2023г. «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации №31 от 22.01.2024г. «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования»)), в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы. 

Учебный план является частью адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года», разработанной 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и федеральной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022г. №1025 «Об утверждении федеральной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2023г №72653) с 

изменениями и дополнениями (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №67 от 

01.02.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ», и с учетом:  

-федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

установления предельного срока использования исключенных учебников » (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 01.11.2022 №70799). 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Министерством юстиции Российской Федерации от 18.12.2020г. №61573). 

-Устава МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 

1941 года» (Постановление Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области от 

14.02.2024 №340 «Об утверждении устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
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«Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года»). 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 

возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации. 

В 7Г классе МКОУ  «Введенская  средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 

1941 года» обучается Дойниковский Степан Андреевич, 21.06.2010г.р.,имеющий статус ребенка с 

ОВЗТНР5.2 (заключениеЦПМПК №1007492 от 18.10.2022г.). 

Рекомендовано  обучение  по  адаптированной  образовательной  программе для  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.).  

Согласно заключению ЦПМПК Дойниковский С.А. нуждается в коррекционных занятиях с: 

- педагогом-психологом по коррекции и развитию компетенций коммуникативной, эмоционально-

волевой и личностной сферы, навыков социального поведения, помощь в адаптации к условиям школьной 

среды; 

- учителем-логопедомпо коррекциинарушений устной и письменной речи. 

Согласно заключению ЦПМПК социальный педагог школы координирует взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает мониторинг социальной ситуации развития. Тьюторское 

сопровождение не требуется. 

Для обучающегося с ТНР разработан индивидуальный учебный план на один год. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение нескольких из ниже указанных задач: 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным 

планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 

часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным 

дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 

специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучениии. 

Вариативность содержания адаптированной образовательной программы основного общего 

образования слабовидящих обучающихся с ТНР реализуется через возможность формирования программы 

с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и Литература» (русский язык, литература), «Родной 

язык и Родная литература» (родной язык, родная литература), «Иностранные языки» (иностранный язык 

(английский), «Математика и Информатика» (математика, информатика; учебный предмет математика с 7 

класса включает учебные курсы: «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»),  «Общественно-

научные предметы» (история, обществознание, география),  «Естественно-научные предметы» (физика, 

химия, биология), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-

нравственной культуры народов России), «Искусство» (изобразительное искусство, музыка), «Технология» 

(Труд (технология)), Основы безопасности и защиты Родины» (основы безопасности и защиты Родины) и 

«Физическая культура» (физическая культура).Для обучающихся с ТНР по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося в учебный план введен "Физическая культура". В учебном 
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плане количество часов на изучение учебного предмета "Физическая культура" составляет 2 часа в неделю, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций. 

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, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных согласована с   Советом школы 

Протокол № 4 от 23.05.2024 г. 

 С целью наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 7 

классавключен учебный курс«Функциональная грамотность» в объёме 1 час в неделю. 

Учебный курс обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей) МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 

1941 года». Учебный курс «Функциональная грамотность» 

расширяет возможности социализации обучающихся, обеспечивает преемственность между основным 

общим образованием и профессиональным образованием, более эффективно готовят обучающихся школы 

к освоению программ профессионального образования.  

В соответствии с заключением ЦПМПК в индивидуальный учебный план введены 

коррекционно-развивающие занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в развитии или 

другие интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные: 

Коррекционный курс “Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» 

Коррекционный курс “Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом» 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с социальным педагогом» 

На основании диагностики учителя-дефектолога в индивидуальный учебный план введен 

коррекционно-развивающий курс «Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом». 

В МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 

года»  определен режим работы  - 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации. Занятия обучающихся 7 классов организованы в первую смену. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34 недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Каникулы регламентированы Календарным учебным графиком на 2024-2025 учебный год, утверждённым 

приказом директора школы. 

Максимальное число часов в неделю в 7 классах для обучающихся с ТНР при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 30часов. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания всего объёма учебной дисциплины за учебный год годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация в проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Введенская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года». Промежуточная аттестация за год 

проводится по всем предметам обязательной части учебного плана не позднее чем за месяц до окончания 

учебного года: в 5-8 классах с 21 апреля по 20 мая, в 9 классах с 14 апреля по 16 мая. Промежуточная 

аттестация проводится в формах, указанных в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Введенская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года».   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 7 класс 

Предметные области Учебные 

предмета/ 

Количество часов 

в неделю 
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Классы 7Г 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 

Развитие речи 1 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Вероятность и статистика 1 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Химия  

Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Труд (технология) 1 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого обязательная часть 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Функциональная грамотность 1  

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

30 

Коррекционно-развивающие курсы по «Программе коррекционной 

работы АООП ООО» 

5 

Коррекционный курс “Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом»  

2 

Коррекционный курс “Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

дефектологом»   

1 

Коррекционный курс “Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом»   

1 

Коррекционный курс “Коррекционно-развивающие занятия с социальным 

педагогом»   

1 

ИТОГО 35 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Огненного выпуска 1941 года» на 2024-2025 учебный год 5 – 9 класс 

Начало учебного года – 02.09.2024 г. 

Окончание учебного года при условии полного освоения общеобразовательной программы для 5-9 

классов  - 26 мая  2025 г (для 9 классов окончание учебного года определяется в соответствии с 

расписанием ГИА)  
Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени 

1 четверть 
с 02 сентября по 25 октября 2024 г., 

8  учебных недель  
 

с 26 октября по 4 ноября 2024 г. 
(включительно), 

10 календарных дней  
2 четверть 

с 5 ноября  по 27 декабря 2024 г., 
8 учебных недель  

 

с 28 декабря 2024 г  по 8 января 2025 г. 
(включительно), 

 12 календарных дней 
3 четверть 

с 9 января по 28 марта 2025 г., 
1 класс - 10  учебных недель  

 
2 – 4 классы - 11  учебных недель  

 

с 29 марта  по 6 апреля 2025 г. 
(включительно), 

9 календарных дней 
Дополнительные каникулы для обучающихся 
1 класса с 22 февраля по 2 марта 2025 г., 

9 календарных дней 
4 четверть 

с 7 апреля по 26 мая 2025 г.   
7 учебных недель   

с 27 мая 2025 г. 

Продолжительность учебного года:  
В 5-9 классах – 34 учебные недели (не 
включая период государственной 
итоговой аттестации) 

 

 

Продолжительность учебной недели –   для 5- 9 классов пять учебных дней. 

Сменность занятий – две смены (5,7,9 классы в первую смену; 6,8 классы во вторую смену) 

Начало учебных занятий – 8 часов 00 минут. 

Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 5-9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса  

для обучающихся 5 – 8 классов  с 14 апреля  2025  по 20 мая 2025 г  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным учебным графиком. 

Расписание звонков 5-9 классы 
Расписание звонков на уровне основного общего образования на 2024-2025 учебный год 

составлено в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20  

          Расписание звонков на 2024-2025 учебный год (понедельник) 

№ урока Продолжительность урока 40 минут Продолжительность перемены 

 1 смена  

кл.час.  

«Разговор о важном» 

8.00 – 8.20 10 минут 

1 урок 08.30 - 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20  - 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40 10 минут 
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 2 смена  

кл.час.  

«Разговор о важном» 

13.00 – 13.20 30 минут 

1 урок 13.50 - 14.30 20 минут 

2 урок 14.50 – 15.30 20 минут 

3 урок 15.50 – 16.30 10 минут 

4 урок 16.40  - 17.20 10 минут 

5 урок 17.30 – 18.10 10 минут 

6 урок 18.20 – 19.00  
 

            Расписание звонков на 2024-2025 учебный год (вторник - пятница) 

№ урока Продолжительность урока 40 минут Продолжительность перемены 

 1 смена  

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 08.50 - 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40  - 12.20 10 минут 

6 урок 12.30 – 13.10  

 2 смена  

1 урок 13.30 – 14.10 20 минут 

2 урок 14.30 - 15.10 20 минут 

3 урок 15.30 – 16.10 10 минут 

4 урок 16.20 – 17.00 10 минут 

5 урок 17.10  - 17.50 10 минут 

6 урок 18.00 – 18.40  
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3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План внеурочной деятельности МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Огненного выпуска 1941 года»  является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО, а также определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 5-

9 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмо 

Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03, письмо Минпросвещения от 03.04.2023г. № ДГ-

617/05), с учетом успешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей Курганской области. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (предметных, метапредметных и личностных) 

и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей 

программой воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего 

и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена следующие направления: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

-  занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности); 

-  занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе курса «Моя Россия – новые горизонты»). 

-  занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах; 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

(в том числе в рамках Движения первых, Юнармии, реализации проекта «Россия - страна возможностей», 

«Орлята России»). 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

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. 
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Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 
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самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества); занятия в спортивных 

объединениях (секциях и Школьном спортивном клубе 

«Атлант»), спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьного музея). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

акций, флешмобов) 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 
внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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Недельный (общий) план внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2024-2025 учебный год 

 

Направление Учебные курсы 
 

 

5 6 7 8 9 
Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 
 «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), 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 

«Билет в будущее» 

(«Россия – мои 

горизонты») 

1 1 1 1 1 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

воспитания, РДДМ 

«Движение первых», 

календарного плана 

воспитательной 

работы, 

индивидуального 

плана классного 

руководителя. 

2 2 2 2 1 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Умники и умницы»  в 

рамках подготовки к 

олимпиадам (частично 

на базе Центра «Точка 

роста») 

1 1 1 1 1 

«Спортивные игры» (в 

рамках ШСК 

«Мастер», 

общешкольные 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования и 

выезды (п.27.12 ФОП 

ООО) 

3 3 3 3 3 

Внеурочная деятельность, направленная 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 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

воспитания, 

календарного плана 

воспитательной 

работы, 

индивидуального 

плана классного 

руководителя 

1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная на 

организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов) 

Учебная лаборатория, 

индивидуальная 

консультация, 

реализация планов 

работы педагога-

психолога, учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога, тьютора 

1 1 1 1 1 
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Внеурочная деятельность по организации 

деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов, детских, 

подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других 

Мероприятия в рамках 

реализации 

календарного плана 

воспитательной 

работы, 

индивидуального 

плана классного 

руководителя, планов 

работы  детских, 

подростковых и 

юношеских 

общественных 

объединений 

1 1 1 1 1 

 ИТОГО недельная 

нагрузка 

10 10 10 10 10 

 Итого за учебный год 340 340 340 340 340 
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (5-9 класс) Ответственны

е 

Сентябрь   

Школьный урок Урок «День  Знаний»  1 сентября  

Библиотечный урок «Мир информации» 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 

2024-2025 год 

03.09. День окончания Второй мировой войны 

Уроки Здоровья  

08.09. - Международный день распространения грамотности 

Учителя – 

предметники, 

педагог-

библиотекарь 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные часы по изучению Устава школы, правил 

поведения, правил внутреннего распорядка учащихся (5-9 

классы) 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению 

правил техники безопасности 

Диагностика адаптации в 5 классе 

Классные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Основные 

школьные дела 

Торжественная линейка «Праздник первого звонка» 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 

1.09.2024 и в первый день каждой недели, церемония спуска 

Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой 

учебной недели. Церемонии повторяются во время 

значимых мероприятий. 

«День Здоровья» 

Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается» 

Мероприятия в рамках празднования Всероссийского дня 

трезвости 

Книжная выставка «Права ученика в школе» (5-9 классы) 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Педагог-

библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Руководитель 

курсов ВД 

 

 

Профилактика и 

безопасность 

Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 

Социальный 

педагог,  

преподавател

ь–организатор 
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людей, адаптации после летних каникул. 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания. 

ОБЖ 

Зам. 

директора по 

ВР 

Работа с 

родителями 

Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

Беседы с родителями по профилактике ДТП  

Профилактика правонарушений 

Лекторий «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»). 

Выборы классных родительских комитетов, планирование 

работы на год. 

Собрание Совета родителей  

Размещение информации в родительских чатах  

Классные 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей 

Участие в выборах школьного Совета старшеклассников 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Профориентация Виртуальная экскурсия  «Путешествие в мир многообразия 

профессий» 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальное 

партнёрство 

Беседы по пожарной безопасности  

Работа по плану с ГИБДД по Кетвоскому мо 

Соревнования _____________________ 

Зам. 

директора по 

ВР 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление классных уголков 

 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню  Кетовского 

муниципального округа 

Участие в конкурсе «Учителями славится Россия» 

 «Кросс нации» 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Выборы в органы первичного отделения РДДМ (органы 

самоуправления) (путем голосования) 

Организация работы отряда ЮИД (5 класс) 

Организация работы дружины юных пожарных (5 класс). 

Организация работы волонтерского движения  

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 
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РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Октябрь   «Месячник Профилактики» 

Школьный урок Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче 

Урок в библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» 

1 октября Международный день Музыки 

Учителя – 

предметники 

библиотекарь 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей   

5-9 классов 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению 

правил техники безопасности 

Диагностика адаптации в 5 классе 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ  в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. Церемонии повторяются во время значимых 

мероприятий. 

Праздничный концерт  «Пою тебе, учитель» 

Всемирный день защиты животных. Конкурс рисунков 

«Берегите животных»  

Мероприятия, посвящённые Дню отца 

Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей 

«Радуга» 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, 

начальник 

лагеря. 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Руководитель 

курсов ВД 

 

 

Профилактика и 

безопасность 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от 

ЧС 

Классные часы и беседы: «Здоровым быть модно», «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Классные 

руководители, 

преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ. 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 

Информационное оповещение через классные группы 

Общешкольное родительское собрание 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Классные 
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руководители 

Профориентация Акция  «Семь шагов к профессии» (беседы «Все работы 

хороши…»)  

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах 

фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях 

учителями-предметниками. 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

Педагог-

психолог 

Социальное 

партнёрство 

 Объединения дополнительного образования на базе СДК, 

КСК, ДШИ. 

Работа по плану с ГИБДД по Кетовскому мо 

Экскурсия в пожарную часть 

Мероприятия в сельской библиотеке 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Праздничное украшение кабинетов ко Дню учителя. 

 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии на предприятия и учреждения поселка  Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя 

(выступления от 5-9 классов). 

Акция «Копилка поздравлений», посвященная дню пожилых 

людей 

Работа детских объединений согласно составленному плану 

работы для ЮИД. Посвящение в юные инспектора 

дорожного движения (ЮИД) 5 класс. 

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

Ноябрь  «Месячник гражданско – правового воспитания»   

Школьный урок Урок День народного единства (4 ноября) 

30 ноября: библиотечный урок «День Государственного 

герба Российской Федерации»  

Урок «День правовой помощи детям» 

Сдача норм ГТО 

Учителя - 

предметники 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  5-9 классов 

День Государственного герба Российской Федерации (30.11) 

Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - 

гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в зимний период», 

«Осторожно – сход снега с крыш!» 

Уроки правовой помощи детям (5-9 классы) 

Работа над социальными проектами 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. Церемонии повторяются во время значимых 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог – 
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мероприятий. 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности»  

«День матери в России».  Конкурс чтецов «Святость 

материнства» 

Выставка книг в библиотеке: «Международный день 

толерантности» (библиотекарь) 

Социально-психологическая акция «День подарков просто 

так» 

организатор 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Руководители 

ВД 

Профилактика и 

безопасность 

Единый урок по безопасности дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

Конкурс плакатов для учащихся 5-9 классов «Спорт – это 

жизнь!» 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Информационные оповещения через классные группы.  

Консультация для родителей: особенности безопасного 

поведения в зимнее время года. 

Заседание Совета родителей. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями  Классные 

руководители 

Профориентация Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальное 

партнёрство 

Объединения дополнительного образования на базе СДК 

Беседа с участковым уполномоченным с.Введенское 

Мероприятия в сельской библиотеке 

Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Украшение школы ко Дню матери Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в соцактивностях ко Дню народного единства 

Участие в конкурсах и мероприятиях ко Дню округа (Расту в 

Югре) 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 
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руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Конкурс классных уголков. 

Работа в соответствии с планом. 

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Классные 

руководители 

Декабрь    

Школьный урок Единый урок «День неизвестного солдата» 

Урок в библиотеке «День Героев Отечества» 

10.12 – единый урок «Права человека» 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 

2024-2025 год 

Урок-цифры 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению 

правил техники безопасности 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. Церемонии повторяются во время значимых 

мероприятий. 

Новогодние мероприятия. 

КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

День Конституции Российской Федерации 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации. 

 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Руководители 

ВД 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению 

правил техники безопасности 

Неделя детской безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними праздниками, каникулами. 

Классные 

руководители, 

преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий  по вопросам воспитания детей 

Классные 

руководители, 
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Проведение тематических родительских собраний 

Информационное оповещение через классные группы. 

Помощь в подготовке новогодних мероприятий. 

социальный 

педагог 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Классные 

руководители 

Профориентация Встреча с родителями – представителями различных 

профессий. 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ». 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Объединения дополнительного образования на базе СДК, 

КСК, ДШИ. 

Экскурсия в музыкальную школу п.Лыхма 

Мероприятия в сельской библиотеке 

Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Украшение школы к Новому году 

Праздничное оформление школы окон 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в новогодних мероприятиях с/п Лыхма 

Участие в новогоднем мероприятии «Елка мэра» 

Участие в акции «Елка желаний» 

Зам.дир. по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

День волонтера 

Акция «Кормушка» 

Анализ работы за 1 полугодие 2024-2025 учебного года. 

Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

3 декабря: Международный день инвалидов (акция) 

Классные 

руководители 
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Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (5-9 класс) Ответсвенные 

Январь  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»  

Школьный урок Проведение тематических  уроков гражданственности: 

«Будущее моей страны – мое будущее» 

Библиотечные уроки 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов  

Мероприятия «Памяти жертв Холокоста», День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. 

Мероприятия  «Блокадный  Ленинград» 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Шахматы в школе 

Спортивные игры 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Функциональная грамотность: учимся для жизни 

Реальная математика 

Мир информатики 

ПервоЛого 

Россия – мои горизонты («Билет в будущее) 

Растим таланты 

Биология. Проектно-исследовательская деятельность 

Китайский язык 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Руководители ВД 

Профилактика и 

безопасность 

Пятиминутки по ПБ  Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские  собрания (согласно плану). 

Информационное оповещение родителей  через классные 

группы. 

Заседание Совета родителей. 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями  Классные 

руководители 

Профориентация Викторина  «В мире профессий» (5-6кл.) 

Деловая игра «Будущий профессионал» (8-9 кл.) 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД по Кетвоскому мо 

Соревнования области 

Объединения дополнительного образования на базе СДК 

Мероприятия в сельской библиотеке 

Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Зам. директора по ВР 

Организация Оформление сменной выставки «Слушай, страна, говорит  Классные 
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предметно – 

пространственной 

среды 

Ленинград» руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в спортивных мероприятиях Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа в соответствии с планом. 

Мероприятия команды ЮИД. 

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные 

руководители 

Февраль  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Школьный урок Проведение Уроков мужества. 

8 февраля: День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

15 февраля: Библиотечный урок «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей 5-9 классов 

Подготовка к мероприятиям, посвященным 23 февраля 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. 

Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (02.02) 

Конкурс стенгазет «Защитникам посвящается…» 

Акция «Широкая масленица» 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор, 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Руководители ВД 

Профилактика и 

безопасность 

Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - 

гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в зимний период», 

«Осторожно – сход снега с крыш! 

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора 

по ВР 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний 

Информационное оповещение через классные группы. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями  Классные 

руководители 

Профориентация Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» (7 кл.) Классные 
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Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД по Кетвоскому мо 

Соревнования области 

Объединения дополнительного образования на базе СДК, 

КСК, ДШИ. 

Мероприятия в сельской библиотеке 

Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Зам. директора по ВР 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление выставок ко Дню защитника Отечества «Сыны 

Отечества!» 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в спортивных мероприятиях 

Участие в мероприятиях к 23 февраля 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Кормушка» 

Акция «Письмо солдату» 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

Март   

Школьный урок Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 

2024-2025 год 

27 марта: библиотечный урок «Всемирный день театра»  

Учителя – 

предметники 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей 5-9 классов 

Конкурс творческих работ «Её величество-женщина»  

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. 

Игровая программа для мам и дочек (.5-7 кл.) 

Вечерняя развлекательная программа «Мисс Весна» (8-9 кл.) 

Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей 

«Радуга» 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор, 

Классные 

руководители 

Начальник лагеря 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Руководители ВД 

Профилактика и 

безопасность 

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» 

(классные часы, спортивные состязания, минутки здоровья,  

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора 

по ВР 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Классные 

руководители Зам. 
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Спортивное мероприятие «Все на лыжню!» 

Заседание Совета родителей. 

директора по ВР 

Учителя физич. 

культуры 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Классные 

руководители 

Профориентация Встреча с представителями организаций села 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Объединения дополнительного образования  

Работа по плану с ГИБДД Кетовского мо 

Соревнования области 

Зам. директора по ВР 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление школы к празднику 8 Марта. Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии 

Участие в спортивных мероприятиях 

Участие в культурно-массовых мероприятиях 

 

Детские 

общественные 

объединения 

«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление 

агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; дорожный 

патруль совместно с инспектором ГИБДД;  

Акция «Улыбнись жизни». 

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ   

Классные 

руководители 

Апрель   

Школьный урок Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 

2024-2025 год 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Учителя – 

предметни

ки 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководите

ли 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. 

Семейный Праздник «Пасха – праздник праздников». 

Всемирный День Земли 

Круглый стол по воспитанию толерантности «Мы сильны, 

потому что  едины». 

 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Классные 

руководите

ли 

Руководите

ли ВД 



568 

 

 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Профилактика и 

безопасность 

Пятиминутки безопасности 

Встреча с инспектором Кетовского мо 

классные 

руководите

ли 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы 

Классные 

руководите

ли, зам. 

директора 

по ВР 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Классные 

руководите

ли 

Профориентация Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ» 

Классные 

руководите

ли 

Педагог-

психолог 

Социальное 

партнёрство 

Кружки  

Работа по плану с ГИБДД г.   по Кетовскому мо 

Соревнования по плану  

Зам. 

директора 

по ВР 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление школы ко Дню Победы 

 «Окна Победы» 

Классные 

руководите

ли 

Внешкольные 

мероприятия 

экскурсии  

Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство» 

Классные 

руководите

ли 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «День космонавтики» 

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные 

руководите

ли 

Май  месячник «80 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Школьный урок Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 

2024-2025 год 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей 

5-9 классов 

Подготовка Анализа воспитательной работы по классу 

Классные 

руководите

ли 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в 

первый день каждой недели, церемония спуска Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной 

недели. 

Праздник Весны и Труда 

Мероприятия в рамках Месячника Победы  

Смотр строя и песни. 

Выпускной «Прощай, школа» (9 класс).  

Торжественная линейка, посвященная окончанию 2024-2025 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педагог – 

организато

р, 

Классные 

руководите

ли 
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учебного года. 

Внеурочная 

деятельность  

Разговоры о важном 

Билет в будущее» («Россия – мои горизонты») 

Практическая география 

Практическая биология 

Исследовательская деятельность по химии» (на базе Центра 

«Точка роста) 

Робототехника (на базе Центра «Точка роста») 

«Умники и умницы»  в рамках подготовки к олимпиадам 

(частично на базе Центра «Точка роста») 

«Спортивные игры» 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей  

5-9 классов 

Классные 

руководите

ли 

Руководите

ли ВД 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению 

правил техники безопасности в период летних каникул 

классные 

руководите

ли 

Работа с 

родителями 

Итоговые родительские собрания: анализ проделанной 

работы, перспективы, планирование работы на следующий 

год. Работа летнего пришкольного лагеря. 

Инструктаж для родителей в период летних каникул. 

Заседание Совета родителей 

Классные 

руководите

ли, зам. 

директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Аллея выпускников» 

Классные 

руководите

ли 

Профориентация Деловая игра «Профессионал». 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ». 

Классные 

руководите

ли 

Социальное 

партнёрство 

Кружки  

Работа по плану с ГИБДД г по Кетвоскому мо 

Соревнования области 

Экскурсии. 

«Бессмертный полк» 

Зам. 

директора 

по ВР 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление школы к торжественной линейке «Последний 

звонок». 

Акция «Окно Победы» 

Оформление 1 этажа к встрече детей детского лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга». 

Педагог-

организато

р 

Начальник 

лагеря 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии 

Мероприятия в рамках Месячника Победы (празднование 

«Дня Победы», «Бессмертный полк») 

Классные 

руководите

ли 

Детские 

общественные 

объединения 

Отчетные мероприятия детских общественных объединений  

Участие в мероприятиях в рамках празднования «Дня 

Победы»,  

Экологический БУНТ 

День детских общественных организаций России (19.04) 

Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая 

линейка 

Работа по ПЕРЕЧНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

классные 

руководите

ли 
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РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И 

МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Июнь, Июль, Август  «Здравствуй, лето!  У нас каникулы!» 

Классное 

руководство 

Организация летнего отдыха детей. 

Анализ результативности воспитательной работы с классом  

за 2024-2025 учебный год. 

Составление плана работы на 2024-2025 учебный год. 

Классные 

руководите

ли 

Школьный урок ОГЭ, ЕГЭ. Педагоги 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

-  

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

Классные 

руководите

ли, зам. 

директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря 

Самоуправление -  

Профориентация Трудовой десант Классные 

руководите

ли 

Основные 

школьные дела 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей  «Радуга» (согласно плану). 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Давайте 

устроим большой хоровод» 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 

1 июня – флэшмоб «Возьмёмся за руки, друзья!». 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 

1.06.2025 и церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ в последний день смены. 

День России (12.06) 

День памяти и скорби (22.06) 

День молодежи (27.06) 

День семьи, любви и верности (08.07) 

Подготовка к линейке 01.09.2024 

Начальник 

лагеря, 

воспитател

и, педагог  

- 

организато

р, зам. 

директора 

по ВР 

Организация 

предметно – 

пространственной 

среды 

Тематической оформление в лагере с дневным пребыванием 

детей 

Оформление центрального входа ко Дню знаний. 

Начальник 

лагеря 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в поселковых мероприятиях Начальник 

лагеря 

Социальное 

партнёрство 

Экскурсии, мероприятия. Начальник 

лагеря 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение инструктажей с обучающимися Начальник 

лагеря 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в акциях  
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3.5. Характеристика условий реализации АООП основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

3.5.1. Общесистемные условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

  достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

  развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

  включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

  формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

  использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

  обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 
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  эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

  эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

3.5.2.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

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. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

  укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

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 организа ций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

ква- лификации 

документами об 

образовании 

(профессио- нальной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика- 

ции результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

или его 
отсутствие по 
причине 

педагогического 
стажа менее 2 
лет 

Квалификационн

ая категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100% 5% 95

% 

Руководящие 

работники 
100% - - 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствова- нию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 92% учителей 

имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподава- емых 

предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную переподготов- ку по 

направлению «Менеджмент в образовании». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является  обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 
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а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС ООО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго- гов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В Школе ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, темы и формы методической работы 

педагогов. 

3.5.3.Описание психолого-педагогических условий реализации 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; 

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 (1); 

— учителем-логопедом (1); 

— учителем-дефектологом (1); 

— 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; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
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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. 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обяза тельств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
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выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 6 расходы на оплату труда 

работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, сучетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
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выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

  на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
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организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. Основными 

компонентами ИОС образовательной организации являются: 

  учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном 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); 

  информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

  информационно-телекоммуникационная  инфраструктура; 

  технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

  программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

  достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, 

в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

  развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-

полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

  формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

  формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

  включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

  формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

  формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

  использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

  обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

  эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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  эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

  доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), 

где размещена соответствующая информация); 

  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

  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; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

  поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

  обработку информации для выступления с аудио-, видеои графическим 

сопровождением; 

  размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

  выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

  участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечено соответвующими средствами ИКТ и работниками, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации
1
. Информационно-

образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 
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3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

.программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

  возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

  безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

  соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и 

объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

  возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации локальными актами закреплены перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от __________ № ___ 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

  участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

  входная зона; 

  учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

  лаборантские помещения; 

  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

  актовый зал; 

  спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

  пищевой блок; 

  административные помещения; 

  гардеробы; 

  санитарные узлы (туалеты); 

  помещения для хранения уборочного инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
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  основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

  организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

  размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

  учебные кабинеты русского языка и литературы; 

  учебные кабинеты иностранного языка;  

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет физики; 

  учебный кабинет химии; 

 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 учащихся с местом для размещения личных вещей; 

  пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

  демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

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 (приставной); 

  кресло для учителя; 

  стол ученический (регулируемый по высоте); 

  стул ученический (регулируемый по высоте); 

  шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

  компьютер/ноутбук с периферией; 

  многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

  сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для 

реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается наличие 
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специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащаен: 

  инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

  стеллажами для спортивного инвентаря; 

  комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

  стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

  стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

  стол для выдачи учебных изданий; 

  шкаф для читательских формуляров; 

  картотеку; 

  столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

  стулья ученические, регулируемые по высоте; 

  кресла для чтения; 

  технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 
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