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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 22» (АООП ООО) - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП ООО разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими дополнениями и 

изменениями) (далее – Стандарт, ФГОС ООО); 

Уставом МБОУ «СОШ № 22». 

Общеобразовательная программа разработана с учѐтом:   

рекомендаций примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР; 

особенностей МБОУ «СОШ № 22» и образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений (обучающихся с ТНР).  

 
1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ООО  

АООП  ООО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

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. 
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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;  

- развития 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,  

- осуществления информационного поиска, извлечения и преобразовывания 

необходимой информацию; развития умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, и оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 
Реализация программы АООП ООО основывается на следующих принципах, 

отражающих особенности обучающихся с ТНР: 

- обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 

(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных 

и предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

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

компьютерных технологий, учебников, 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. 

Можно выделить основные 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 вэтиологией и структурой речевого дефекта 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 основной образовательной программы детей с ТНР с учѐтом состояния 

их здоровья и особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 



6 

 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В процессе обучения наряду с общедидактическими принципами реализуются 

принципы коррекционной педагогики: 

- принцип опоры на сохранные анализаторы,  

- комплексного подхода,  

- принцип коммуникативной направленности (принцип коммуникативности 

диктует необходимость формирования речи как средства общения и орудия 

познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в 

активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 

мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, 

активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы 

побуждали их к общению);  

- учета операционального состава нарушенных действий.  

- 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.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ТНР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления 

специальных образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные 

особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования.  

 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения АООП ООО: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Учитывая особенности обучающихся с ТНР, личностные результаты 

освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин расширяются и 

дополняются следующими показателями: 

1. владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

2. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

3. овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

4. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

 

1.2.2. Требования к метапредметным результатам освоения АООП ООО 

Метапредметные результаты отражают овладение следующими учебными 

действиями: 

1. регулятивными: 

- действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 

раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных 

действий);  

- действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее 

место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку 
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домашних заданий);  

2. познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 

запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным 

педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно 

использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 

характеристик различных явлений);  

3. коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

4. практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и 

навыков в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности 

(самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного 

материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять 

практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). 

Учитывая особенности обучающихся с ТНР, метапредметные результаты 

освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин расширяются и 

дополняются следующими показателями: 

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

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

3. умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

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

изложение); 

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

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

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.). 

 

1.2.3. Требования к предметным результатам освоения АООП ООО 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ТНР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ТНР 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 

соответствующей образовательной программе основного образования. 

Русский язык и литература 
Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности  (чтения,  говорения  и  письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
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общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 

интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе 

образования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 

грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в 

ситуациях общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

развитию.  

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и 

себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;  

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, 

как способа познания и понимания мира;  

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;  

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии 

лиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);  

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.  

Родной язык (русский). Родная литература (русская) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить обучающимся с ТНР:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа;  

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  
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5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать:  

Родной язык (русский):  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная литература (русская). 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

Иностранный язык: 

 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.  

 2)  понимать тему и факты сообщения; 

 3) понимать последовательность событий; 

 4) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

 5) 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; 

 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; 

говорение: 

 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; 
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 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: 

владеть следующими произносительными навыками: 

 1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

 2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

 1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

 2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

 3) о знаменательных датах и их праздновании; 

 4) о досуге в стране изучаемого языка; 

 5) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

 6) о Британской кухне; 

 7) о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

 8) об известных личностях в  России и англоязычных странах; 

 9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

 10) об известных писателях России и  Великобритании; 

 11) о культурных стереотипах разных стран. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с 

ТНР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 
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формирования личности, ее социализации;  

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды;  

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной 

позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ТНР, осмысление им опыта российской 

истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и 

взаимопонимания между народами;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений; 

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества; 

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся с ТНР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества;  

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) развитие способностей обучающихся с ТНР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

География: 

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в разных странах;  

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
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инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты;  

овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации;  

5) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

6) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 

умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить:  

1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

2) понимание значения информационных сведений в современном мире;  

3) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся с ТНР развивают логическое мышление, получают представление о 

математических моделях; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах.  
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать:  
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 

утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач;  

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
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при необходимости справочных материалов, компьютера;  

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя под руководством педагога;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных под руководством педагога;  

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

1) воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих 

поступков, поведения;  

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  

4) осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

1) формирование целостной научной картины мира;  

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;  

3) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога;  

4) овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;  

5) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

6) формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  

оборудования,  

7) проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

аргументирование своих действий. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
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электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов под руководством педагога;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека;  

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

под руководством педагога;  

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

подбирать адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

Химия:  

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

1) осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;  

2) развитие эстетического вкуса обучающихся с ТНР, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим 

явлениям;  

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ТНР, 

формирование интереса к творческой деятельности;  

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ТНР как одного 

из способов познания жизни и средства организации общения, развития 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления;  

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности;  

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды;  

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 

формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ТНР как части их 

общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 

развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ТНР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
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искусства на основе восприятия музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений;  

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.  

Технология 
Изучение предметной области «Технология»  обеспечивает:  

1) формирование у обучающихся с ТНР навыков решения прикладных учебных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

сформированных универсальных учебных действий;  

2) совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 

руководством педагога;  

3) формирование представлений об использовании достижений научно- 

технического прогресса;  

4) формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач с использованием специальных 

технологических средств и/или под руководством педагога; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

2) формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;  

3) понимание значимости безопасности жизнедеятельности;  

4) овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды;  

5) осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

6) развитие двигательной активности обучающихся с ТНР, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных 

мероприятиях;  

7) установление связей между жизненным опытом обучающихся с ТНР и знаниями 
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из разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством 

педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;  

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного 

отдыха и досуга под руководством педагога;  

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Развитие речи. 

1) умение владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
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информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2) умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

3) умение владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

4) умение адекватно понимать, тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

       5) умение участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета в соответствии с его речевыми 

возможностями; 

       6) умение создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета с 

учетом уровня его речевых возможностей; 

       7) умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка по заданному алгоритму;  

       8) умение практически владеть различными морфологическими категориями; 

       9) умение опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

       10) умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

        11) умение находить грамматическую основу предложения; 

        12) умение распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

        13) умение опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

       14) умение соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи с 

учетом уровня речевого развития и структуры речевого дефекта; 

       15) умение использовать различные словари. 

Обучающийся получает возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

3) писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры по заданному плану; 

4) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

5) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

6) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, должна 

формировать следующие навыки: 
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Введение в основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

2) понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма. 

Твой выбор: 

1) умение осуществлять индивидуальные и групповые исследования по социальной 

проблематике; 

2) умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

3) умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Проектная деятельность: 

1) умение осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

2) умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска социальной информации, критического 

восприятия информации; 

3) умение поиска и отбора информации, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией. 

Введение в обществознание: 

1) умение целостно воспринимать данные об обществе, человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) умение решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

3) умение понимать особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних. 

Финансовая грамотность. 

1) умение понимать основные принципы экономической жизни общества; 

2) умение владеть основными экономическими понятиями; 

3) осознание личной ответственности за собственное финансовое благополучие. 
 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения АООП  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его 

нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности. 

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.  
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В зависимости от доступных учащимся 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 дефекта. 

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 учащихся 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 детей увеличивается временя для устного ответа, 

предоставляется времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и 

соблюдение речевого режима, являющегося обязательным для обучения с ТНР. Это 

относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный речевой и 

голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования обучающихся с ТНР 
 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

обучающихся с ТНР реализуется по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 22». 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

1) организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

2) реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

3) включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

4) обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 
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 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
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обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
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компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
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различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

   В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
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 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

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, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

   Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
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начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

   Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают 

рабочие программы отдельных учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов составляются на основе Положения о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности МБОУ «СОШ    

№ 22». 
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Рабочие программы учебных предметов АООП ООО ориентированы на 

особенности психофизического развития учащихся с ТНР, содержат требования к 

организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной 

педагогики и учитывают: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ТНР, которые заложены в АООП 

ООО.  
Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 

предметам в условиях обучения детей с ТНР 
Особенностью реализации рабочей программы для детей с ТНР является: 

1. Коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в выделении 

существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 

материале); опоре на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов); соблюдении в определение объѐма изучаемого 

материала, принципов необходимости и достаточности; учете индивидуальных 

особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

практико-ориентированной направленности учебного процесса; связи предметного 

содержания с жизнью; проектировании жизненных компетенций обучающегося; 

включении всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

привлечении дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу с 

учѐтом особых образовательных потребностей детей с ТНР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальных образовательных задач для детей с ТНР.  

4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам;  

- безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных 

поступков;  

- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности. 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, 

индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 

деятельность. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с ФГОС. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана дифференцированная оценка 

результатов деятельности. Учебные достижения ребѐнка с ТНР сопоставляются с его 

предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ТНР образовательной 

программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

адаптированные рабочие программы для детей с ТНР составлены на основе рабочих 

программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации 

учебного материала по предметам.  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» с 

приложениями оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык», 

«Родной язык (русский)» 

Изучение курса русского языка школьниками с тяжелыми нарушениями речи 

является одним из ключевых компонентов системы обучения, направленной на 

формирование их языковой личности, способной реализовать себя в различных 

жизненных условиях и социально-коммуникативных ситуациях. Языковая личность 

формируется в процессе уровневого развития, которое обеспечивается приобретением 

речевого опыта и формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и 

коммуникативного потенциала. 

Реализация учебного курса определяется специфичностью усвоения языка 

обучающимися с нарушениями речи, необходимостью выстраиванию взаимосвязи между 

процессом освоения русского языка и развития речи школьников, между содержанием 

учебного предмета и коррекционных занятий. Систематическое изучение курса русского 

определяет возможность осознанного выбора языковых средства для выражения 

внеязыкового содержания. 

 Задачи изучения курса  

1) 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; 

2) расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

3) развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов 

4)совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования на основе осознания функций языка; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

5)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; 

6)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. 

Продуктивность специального обучения русскому языку детей с 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; 
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 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 ребенка с нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения 

русскому языку, определять структуру и содержание используемого языкового материала 

на всех ступенях образования, обеспечить преемственность логопедического воздействия 

на разных возрастных этапах. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Целью изучения курса литературы 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. 

Задачи: 

1) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

2) адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций; 

3) выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

4) анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;  5) создавать 

собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

6) сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

7) расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

8) развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

9) 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; 

10) 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;  

11) 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 

Основные подходы к реализации курса 

 Постижение литературного произведения в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 
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освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Обращением к вербализованным материалам различной степени сложности, работа 

с текстом определяет необходимость особой организации обучения для детей, имеющих 

нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с нарушениями 

речи повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через 

создание среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности 

детей и подтягивать слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения может 

осуществляться в классе через систему специальных заданий (карточки, дополнительный 

раздаточный материал и т.п.).  

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип опоры на 

сохранные анализаторы в процессе обучения, который может рассматриваться как 

создание полисенсорной основы обучения. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в 

обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся выявить 

причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для продуцирования 

высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом и облегчающие 

построение самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии языкового 

материала слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, языковая 

наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся способствует 

более прочному усвоению вводимого материала. Опора на сохранные звенья в процессе 

обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на другой боле низкий и 

доступный уровень их осуществления 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень 

развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение 

максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других 

невербальных сигналов способствует более эффективному, сознательному и быстрому 

усвоению, и запоминанию материала. Использование наглядности рационально при 

реализации методов моделирования и конструирования вербальных моделей и 

конструкций. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета 

операционального состава нарушенных действий.  

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать ребенку 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 ребенка (нарушенные звенья 

механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся 

трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 

самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 

опираться на чувство языка в обучении детей с нарушениями речи доля сознательности в 

процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 



39 

 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

средства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро 

стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, 

которые бы побуждали их к общению.  

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями. 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. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» с 

приложениями оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» с 

приложениями оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный 

язык». 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека.  Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) владение 

английским языком открывает дополнительные возможности для понимания 

современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд 

особенностей восприятия обращѐнной и формирования самостоятельной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи на родном языке не позволяет рассчитывать на полное 

освоение грамматически сложно устроенной речи на иностранном языке, что необходимо 

учитывать при планировании конечного уровня практического владения языком. В 

результате изучения курса иностранного языка у детей с тяжелыми нарушениями речи 

формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире. 

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

решаются следующие коррекционные задачи. 

1) расширение представлений об окружающем мире;  

2) формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

3) развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов, недостаточностью 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

4) коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

6) развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования: 
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- 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. 

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.  

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» с 

приложениями оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Особенностям адаптации рабочих программ по предметам «История», 

«Обществознание». 

Основные подходы к реализации курса «Обществознание» 

В контексте разработки АООП ООО осуществляется реализация 

деятельностного и системного подходов.  
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Ключевым условием реализации деятельностного  подхода в обучении детей с 

ТНР выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие  определѐнных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребѐнка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

учащихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, 

поскольку обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении еѐ системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории);  

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 

специально организованную работу с текстами, а именно:  

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 

учащихся, понятными им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации 

слов, включенных в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические и 

обществоведческие материалы и потенциально сложные для осмысления 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.,  
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 задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и других 

видов развѐрнутых 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 завершѐнного 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. 

Основные подходы к реализации учебного предмета  «История России. 

Всеобщая история».  

В контексте разработки АООП ООО осуществляется реализация 

деятельностного и системного подходов.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода в обучении детей с 

ТНР выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определѐнных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребѐнка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

учащихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, 

поскольку обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении еѐ системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории);  

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по истории, необходимо определять уровень возможностей 
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каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры 

нарушения речи, согласно которому использовать определѐнные критерии оценивания 

знаний. 

Рабочая программа учебного предмета «География» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний. (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ТНР 

навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей 

среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии 

школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 

сравнивать, анализировать, объяснять и другие.  

В учебном процессе учитываются особенности развития детей, на каждом уроке 

используются задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой 

информации и иного учебного материала. 

Большое внимание отводится практическим работам. Это даѐт 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 тяжѐлыми 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 

объѐма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий).
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» с приложениями оценочных 

средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока 

«выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно.  

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к 

основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система 

разноуровневых задач. При организации урока в отборе содержания важными являются 

вопросы о методах введения теоретического материала и принципах отбора практических 

заданий. 
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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. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» с приложениями оценочных 

средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика». 

Обучающиеся с тяжѐлыми 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 объѐма 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. 
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Основным типом урока является комбинированный. 

Коррекционно-развивающая направленность курса физики 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. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология». 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

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

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

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

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

давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ 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. 
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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», «Физическая культура». 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 учащихся 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. 

Коррекционно-развивающая направленность изучения биологии реализуется за 

счет: 

1) формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и 

использования ее потенциала для развития информационной основы высказываний; 

2) 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; 

3) формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса;  

4) 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); 

5) развития познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе получения знаний о животном мире, проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  
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6) воспитания позитивного ценностного отношения к животному миру, культуры 

взаимодействия с природой, обеспечение осознания значения животных в природе и 

жизни человека; 

7) освоения понятийного аппарата биологического знания, включения его в 

самостоятельную речь учащихся; 

8) совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры;  

9) усиления практической направленности учебного материала;  

10) специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи);  

11) 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. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» с приложениями оценочных 

средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена отдельным файлом). 

 Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучающиеся с ТНР 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 объѐма изучаемого материала; введения в содержание учебных программ 

коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности.  

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

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

Основным типом урока является комбинированный. 

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 

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 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 



48 

 

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. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

приложениями оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 

искусство». 

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. 

Изобразительное искусство как учебная дисциплина обеспечивает: 

-  формирование умения видеть и воспринимать явления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- развитие мотивации для общения с искусством, участия в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- возможность активного использования языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

- формирование умения организовывать самостоятельную художественно 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- развитие способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Коррекционно-развивающая направленность курса «Изобразительное 

искусство» реализуется за счет: 

 1) формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, умений их 

эмоционального оценивания, 

 2) 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);  

 3) целенаправленного формирования зрительно-пространственного гнозиса, умения 

узнать и правильно назвать изображѐнные предметы,  

 4) формированием графомоторных умений, в том числе включением уроков, 

направленных на обучение и написание печатного шрифта, 

 5) формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса; 

 6) специально организованной работой по обогащению словаря учащихся, 

 7) совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры. 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» с приложениями 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 

Особенности адаптации рабочей программы для обучающихся с ТНР по 

предмету «Технология». 

Учащиеся с ТНР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне 

(блок «Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих 

детей.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного 

занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов 

труда с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» с приложениями оценочных 

средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена отдельным файлом). 

Учащиеся с ТНР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Музыка» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок 

«Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Музыка» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного 

занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов 

труда с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Рабочая программа учебного предмета «Введение в основы безопасности 

жизнедеятельности» с приложениями оценочных средств и методических указаний 

(Рабочая программа оформлена отдельным файлом). 

Обучающиеся с ТНР из-за особенностей своего речевого, познавательного и 

личностного развития нуждаются в адаптации программы курса  «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Освоение учебного материала ведется с учетом необходимости 

усиления практической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 

определении объѐма изучаемого материала; введения в содержание учебных программ 

коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

При этом необходимо учитывать риски, существующие не только в реальности, но и в 

виртуальном пространстве. Поэтому необходимо обсуждать с детьми правила общения в 

этих условиях, способы и характер безопасного общения. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

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

Основным типом урока является комбинированный. 

Коррекционно-развивающая направленность курса достигается за счет:  

 - развития речемыслительной деятельности в процессе установления причинно-

следственных связей между фактами, поступками и их последствиями, овладения 

умениями сопоставлять, классифицировать, анализировать, делать выводы, 

прогнозировать развитие ситуации;  

 - специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых фактов и установление их взаимосвязи), 

 - формирования познавательной деятельности в ходе выполнения практических 

заданий: умения выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план 
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действий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства деятельности, 

осуществлять самоконтроль и самооценку действий; 

 - дополнительного инструктирования в ходе учебной деятельности; 

 - стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение 

к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 - использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 

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

устной и письменной речью; 

 - моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих применения 

знаний о безопасности жизнедеятельности; формирование умений полно и точно 

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

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

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» с 

приложениями оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с приложениями оценочных средств и методических 

указаний (Рабочая программа оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Введение в обществознание» с 

приложением оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Финансовая грамотность» с 

приложением оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность» с 

приложением оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа 

оформлена отдельным файлом). 

Рабочая программа учебного предмета «Твой выбор» с приложением 

оценочных средств и методических указаний (Рабочая программа оформлена 

отдельным файлом). 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности с оценочными 

средствами и методическими материалами: курсы психокоррекционных занятий с 
оценочными средствами и методическими материалами «Азбука развития», «Мир 
эмоций», «Люблю учиться», «Я и другие», курс логопедических занятий с оценочными 
средствами и методическими материалами «Развитие речи», курсы коррекционных 
занятий с оценочными средствами и методическими материалами «Познаем с интересом», 
«Я среди других», курсы внеурочной деятельности с оценочными средствами и 
методическими материалами «Ликвидация пробелов в знаниях», этический клуб «Этика и 
этикет», Спортивная секция «Спортивное многоборье», Студия русского языка 
«Занимательная пунктуация», Клуб «Правовенок», Отряд ЮИД «Пешеходики», курс 
коррекционных занятий с оценочными средствами и методическими материалами 
(дефектологических) «Повторяй-ка». 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1.  Особенности организации воспитательного процесса в школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» находится микрорайоне ГПЗ-23    

г. Вологды и является одной из 40 школ города.  

В школе обучаются дети из прилегающего микрорайона. Это дети рабочих, 

служащих, предпринимателей,  временно неработающих граждан, дети мигрантов.  
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Общее количество учащихся на 1 сентября 2021 года  - 1223 ученика, 47 классов-

комплектов. 

За пять лет численность обучающихся увеличилась на 29,2 %. Увеличение 

происходит за счет прибытия обучающихся из муниципальных районов области (переезд 

во вновь строящиеся дома в микрорайоне ПЗ и в старый жилой фонд с низкой стоимостью 

жилья), перевода из других школ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в классы для детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, приема обучающихся в кадетские классы по 

результатам индивидуального отбора.  

За три года увеличилось число классов-комплектов за счет роста контингента 

обучающихся и увеличения числа отдельных классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Остаются востребованными кадетские классы оборонно-

спортивного профиля (под патронатом ГУ МЧС России по Вологодской области, 

функционирующие в школе в 2015 года). В них сохраняется контингент обучающихся, 

принятых в результате индивидуального отбора (2020-21 уч. год - 94 кадета, 2021-22 уч. 

год – 98 кадет). Обучение осуществляется в две смены.  

Увеличивается доля детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся. Сохраняется высокая доля детей с третьей группой здоровья, 

менее ¼ доли обучающихся имеет первую группу здоровья.  

Социальный статус обучающихся характеризуется ростом числа детей из 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей, обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей. В школе учатся дети 11 национальностей, в том числе 20 детей, 

имеющих иностранное гражданство.  

За последние пять лет увеличилось число реализуемых образовательных программ 

с 5 до 9 за счет их вариативности и образовательных потребностей обучающихся. В 

рамках образовательных программ реализуется 37 программ внеурочной деятельности (18 

– начальное,  14 – основное общее, 5 - среднее общее образование), 15 внеурочных курсов  

коррекционно-развивающей направленности, программы дополнительного образования. 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы Школы являются 

гражданско-патриотическое, поликультурное воспитание, инклюзивное образование для 

успешной социализации детей, имеющих разные стартовые возможности. 

 Школа - муниципальная базовая площадка с 2018 года по теме «Поликультурное 

воспитание школьников как фактор их успешной социализации в обществе», с 2020 года - 

по теме «Патриотическое воспитание в контексте программы «Социокультурные истоки».  

Позитивный опыт работы школы в рамках базовой муниципальной площадки по 

проблемам межнационального единства и поликультурного воспитания обучающихся 

будет иметь развитие и тиражирование. Перспективы работы площадки заключаются в 

усилении внимания к просветительской работе с родителями-мигрантами (в том числе по 

вопросам, направленным на расширении знаний по русскому языку и истории 

Вологодской области), реализация социально-правовых проектов для обучающихся-

мигрантов, прибывающих в подростковом и старшем школьном возрасте, разработке 

циклов методических и социально-психологических тренингов для учителей по 

повышению уровня их педагогической компетентности в вопросах формирования 

культуры межнационального общения и профилактики экстремизма.  

Ежегодно педагогический коллектив Школы является ответственным 

организатором проведения мероприятий муниципального уровня: Городской фестиваль 

кадетских хоров «Виват, Россия!» (с 2016 года), Городская научно-практическая 

конференция «Окно в Европу» (с 2017 года), Общегородские военно-спортивные сборы 

кадетских классов «Миссия выполнима!» (с 2019 года). 

По итогам двух предыдущих учебных годов  Школа занимает 3 место в рейтинге 

школ города Вологды по участию в общегородских мероприятиях. 
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В рамках результативности воспитательной работы есть необходимость обратить 

внимание не только на активное вовлечение детей в конкурсы, соревнования, выставки, 

школьный этап ВсОШ, но и на качественные показатели результативности участия (а 

именно: индивидуальную работу с обучающимися, показывающими результаты обучения 

выше среднего, поддержку и развитие талантливых детей), конкурентоспособность 

выпускников (не только на ориентирование на специальности, необходимые и 

востребованные в экономике региона, но и на адресную подготовку каждого выпускника к 

самоопределению).  

Имеются тенденции снижения числа обучающихся, состоящих на разных формах 

учета (в 2019-2020, 2020-21 уч. годах сняты с профилактического учета 10 человек). В 

большинстве своем это подростки, совершившие административные правонарушения 

(мелкое хулиганство, употребление спиртных напитков,  повреждение имущества). 

Снятие с профилактического учета происходит в связи с положительной динамикой 

результатов социального становления. Профилактическая работа с подростками 

осуществляется на основании индивидуальных планов профилактической работы. В 

Школе разработана и реализуется программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних, системно и эффективно работает Совет по профилактике 

правонарушений.     

 Школа активно участвует в профориентационных проектах, реализуемых в городе 

и регионе («Билет в будущее», «Вологодская область – территория твоих возможностей», 

«Один день в ВУЗе», «День карьеры молодежи», «Осознанный выбор»), работа в данном 

направлении будет продолжена с учетом анализа конкурентоспособности учеников и 

ориентации их на актуальные востребованные профессии. Будут актуализированы 

программы среднего общего образования с учетом технологического и гуманитарного 

профилей (практикоориентированность профильных дисциплин, участие в социальных и 

профориентационных проектах), обеспечена качественная подготовка выпускников 

восьмых-девятых классов к выбору дальнейшей профессиональной траектории развития.   

Важным является продолжение развития кадетского движения в школе, 

позиционирование  кадетских классов оборонно-спортивного профиля как классов 

«элитных», подающих пример сверстникам в учебе, спорте и творчестве. Осуществление 

тесного взаимодействия с ГУ МЧС России по Вологодской области будет упрочено и 

направлено на профориентационную работу со старшеклассниками, подготовку кадет к 

осознанному выбору профессии в сфере государственной, военной службы.  

В Школе отработан механизм взаимодействия с родителями, их участие в работе 

классных и школьных коллективов. Дальнейшие действия будут связаны с усилением 

просветительской работы, системным информированием родителей о показателях 

качества обучения (прогресс ребенка с учѐтом индивидуальных возможностей и 

ожиданий для разных групп обучающихся), индивидуальной работой «со случаем», 

активным включением родительских комитетов в формирование и поддержку имиджа 

школы.   

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, как «высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа».  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

общей целью воспитания в общеобразовательной организации является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) - создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) - создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров школы 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, родителей (законных представителей), 

социальных партнеров, педагогов.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе осуществляется: 

1. Реализация воспитательного плана кадетских классов «Не зря надели мы, 

друзья, кадетские погоны» в рамках муниципальной базовой площадки «Патриотическое 

воспитание в контексте программы «Социокультурные истоки» (ключевые дела – 

Принятие присяги, Спортивные сборы «Миссия выполнима», Неделя гражданской 

безопасности, Неделя мужества и спорта, Вахта памяти «Бессмертный полк школы № 22», 

творческий конкурс «Виват, кадеты!», Торжественная линейка – «За честь школы»  и пр.). 

2. Организация и проведение общешкольных коллективно-творческих дел, 

направленных на формирование навыков социального взаимодействия, «Время творить» 

(Школьные проекты «Перезагрузка без нагрузки», «Цвет настроения», «Учимся в музее», 

акции «Марафон добрых дел», «Независимое детство», торжественные ритуалы 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Торжественная 

линейка 1 сентября», «Последний звонок», «День памяти и славы» и пр.). 

3. Реализация комплекса мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности с участием родителей обучающихся «Мы – вологжане. Мы выбираем 

спорт» (школьный проект «День спорта и здоровья», акция «Один день без курения» и 

пр.). 

4. Реализация программы по формированию культуры здорового питания 

«Правильное питание – основа здоровья» (тематические дни «Кашин день», «Котлетки на 

радость», «Овощи и фрукты – витаминные продукты» и пр.). 

5. Реализация программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних (День правовой помощи, акция «Будущее в моих руках!», Неделя 

мужества и спорта, Неделя безопасности и пр.). 

Указанные планы и программы утверждаются на каждый учебный год. 

В рамках планов и программ используются следующие формы работы, организуется 

совместная деятельность. 

На внешкольном уровне: 

 совместные с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

  коллективные творческие дела, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(принятие присяги вновь прибывшими кадетами). 

    церемонии награждения (по итогам общешкольных мероприятий, учебных 

четвертей, учебного года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

На уровне классов:  

   участие в мероприятиях класса; 

   участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел в 

качестве организаторов, ведущих, наставников;  

На индивидуальном уровне:  

  вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

   включение в подготовку, проведение и анализ ключевых дел, наблюдение за 

отношениями со сверстниками,  с педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Классное руководство организовано в каждом классном коллективе. На начало 

учебного года классный руководитель, опираясь на анализ воспитательной работы за 

предыдущий год, на выделенные ключевые проблемы, ставит цель воспитательной работы 

на год, формулирует задачи и определяет формы их достижения через календарный план 

работы с классом. Основные направления работы классного руководителя определены 

Положением о классном руководстве. Работа в классе строится с учетом Модуля 

«Ключевые общешкольные дела». 

Календарный план работы включает следующие формы работы. 

 Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих ученикам 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

  помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

1. Общеинтеллектуальная  

2. Общекультурная  

3. Социальная  

4. Духовно-нравственная  

5. Спортивно-оздоровительная  

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности. 

На ступени начальной школы – клуб «Истоки», исследовательская группа «Край, в 

котором я живу», спортивная секция «Подвижные игры», спортивная секция «Подвижные 

игры народов мира», исследовательская группа «Путешествие по тропе здоровья», 

практический курс «Я пешеход и пассажир», филологический клуб «Удивительный мир 

слов», интеллектуальный клуб «Умники и умницы», клуб любителей математики, студия 

«Магия творчества», мастерская «Самоделкин», студия «Волшебная кисточка», студия 

«Волшебный карандаш». 

На ступени основного образования - клуб «Этика и этикет», спортивная секция 

«Спортивное многоборье», спортивная секция «Каратэ», школьная сборная по футболу 

спортивная секция «Волейбол», практическое занятие  «Специальная подготовка» 

(строевая подготовка), спортивная секция «Пожарно-спасательный спорт», 

предпрофильный курс «Мир профессий», объединение ЮИД «Пешеходики», клуб 

«Правовенок», предпрофильный курс «Пожарная безопасность», практический курс 

«Честное будущее», студия русского языка «Занимательная пунктуация», 

«Лингвистический анализ текста», студия английского языка «Окно в Европу», студия 

немецкого языка «Германия в фокусе», профильный математический час, студия хорового 

пения «Виват, Кадеты!», студия «Бальный танец». 

На ступени среднего образования – спортивная секция «Волейбол», практическое 

занятие  «Специальная подготовка» (строевая подготовка), спортивная секция «Пожарно-

спасательный спорт», проектно-исследовательская деятельность, студия хорового пения 

«Виват, кадеты!», студия «Бальный танец».  

В ходе освоения курсов внеурочной деятельности у обучающихся формируется 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье, воспитание 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству. Развивается 

опыт участия в социально значимом труде, формируется уважительное отношения к 

труду. Происходит освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

Дополнительное образование реализуется по следующим направленностям: 

техническая (ДОП «Авиамоделирование»), социально-гуманитарная (ДОП «Финансовая 

грамотность», ДОП «Занимательная пунктуация», ДОП «Предшкольная пора», ДОП 

«Дружественный язык»), физкультурно-спортивная (ДОП «Подвижные игры народов 

мира», ДОП «Плавание с удовольствием»). 

Основными формами реализации курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных программ являются практические занятия, 

тренинги, соревнования, выставки творческих работ.   

  В рамках модуля обеспечивается участие обучающихся в муниципальных, 

региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, социально-значимых проектах, 

организуются и проводятся городские мероприятия: 

 Городской фестиваль кадетских хоров «Виват, Россия!» 

 Общегородские военно-спортивные сборы кадетских классов «Миссия выполнима!» 
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 Городская конференция исследовательских и проектных работ обучающихся по 

иностранным языкам «Окно в Европу». 

 

Модуль 3.4. «Детские общественные объединения и самоуправление» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Организована работа отряда ЮИД «Пешеходики», дружины юных пожарных, 

Школьного спортивного клуба (по отдельным планам), ячейки РДШ. 

Формы реализации модуля: 

 участие в социальных проектах Российского движения школьников и школьного 

ученического самоуправления; 

участие в городском этапе Всероссийского фестиваля-конкурса ЮИД «Безопасное 

колесо»; 

проведение недели безопасности дорожного движения; 

организация творческих конкурсов, просветительских мероприятий; 

акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 

организация разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности. 

Членство в школьных детских объединениях, спортивном клубе и участие в 

организуемых ими мероприятиях, даѐт детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• деятельность Школьного ученического совета самоуправления (ШУСС), 

который объединяет представителей 5-11 классов школы. Совет выступает от имени 

обучающихся при решении вопросов школьной жизни, содействует реализации 

инициатив обучающихся во внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных 

вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с ШУСС; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
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3.5. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает  использование следующих видов и форм деятельности: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

В рамках модуля проводятся циклы уроков, посвященных памятным, историческим 

датам, уроки профориентационной направленности «Профессия в уроке», выездные 

уроки-экскурсии «Учимся в музее» и пр. В рабочие программы учебных предметов 

включены виды и формы реализации воспитательного потенциала урока. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 
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• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и 

служб, отдельных профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных 

склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

• привлечение учеников старших классов в работу школьных трудовых бригад с 

летний период. 

В рамках модуля реализуется План мероприятий по организации 

профориентационной работы  на учебный год. 

Формы реализации модуля: 

Участие в профориентационном тестировании обучающихся 6-х и 8-х классов. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся, в т.ч. для детей-инвалидов и ОВЗ по результатам тестирования. 

Информация по профориентации и выборе профессии размещается на 

информационных стендах, официальном сайте в сети Интернет (школьный проект «Инфо-

навигатор в мир профессий»). 

Мониторинг профопределения выпускников 9 и 11 классов. 

Обеспечение участия обучающихся  в днях открытых дверей профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. 

Участие в федеральных проектах по профориентации «Проектория», «Билет в 

будущее». 

Организация уроков по курсу «Твой выбор» для обучающихся 9-х классов. 

Организация экскурсий на предприятия г. Вологды. 

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий. 

Организация работы школьных трудовых бригад в каникулярный период. 

    

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
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которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение школы и пришкольной территории (акция «Зеленая планета школы 

22»), разбивка клумб;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

В рамках модуля реализуется ежегодный План работы с родительской 

общественностью.  

  В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, совместные мероприятия 

родителей с детьми. 

  Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 
1. Родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы: 

–  общешкольное родительское собрание проводится 4 раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

–  классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть, учитывая всеобучи 

каждую пятницу месяца. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 
2. Совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству используются следующие формы встреч с родителями: 

–  встреча с администрацией; 
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–  «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

–  индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

–  посещение семьи: индивидуальная работа педагога, знакомство с условиями 

жизни; 

–  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Реализуется школьный проект для родителей «ВЛИП» (волейбольная лига пап). 

В школе работает консультационная диагностическая служба для родителей 

(законных представителей), которая использует следующие формы работы с родителями: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (психолог, социальный педагог); 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.9. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

  Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения.  

 Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

•    обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении;  

•  выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 Направления профилактики: 

           Организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа. 

 Создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся. 

Профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости). 

Профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и 

др.). 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений. 

Профилактика аутодекструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте). 

Проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе и детско-дорожного. 

Формирование навыков информационной безопасности обучающихся. 

В рамках модуля реализуются: 
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 Программа по формированию законопослушного поведения,   

 План мероприятий, направленных на ограничение доступа к информации 

экстремистской направленности,  

 План работы с обучающимися по профилактике психоактивных веществ. 

Формы реализации модуля: 

участие в социально-психологическом тестировании обучающихся 7-11 классов; 

организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся, в т.ч. для детей-инвалидов и ОВЗ по результатам тестирования; 

проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики; 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках Недели безопасности; 

акция по профилактике употребления алкоголя «Будущее в моих руках»; 

всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

Неделя мужества и спорта; 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

День правовой помощи; 

выявление несовершеннолетних  с проблемами в развитии, обучении и адаптации;  

выявление несовершеннолетних и семей в социально опасном положении; 

организация работы Совета профилактики; 

организация деятельности школьного психолого-педагогического консилиума; 

организация работы службы медиации. 

Индивидуальная профилактическая деятельность осуществляется в соответствии с 

планами индивидуально-профилактической работы. 

Организуются тематические педагогические советы по наиболее актуальным 

проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних с привлечением 

различных субъектов профилактики. 

 

3.10.  Модуль  «Культура межнациональных отношений школьников» 

(вариативный) 

 

Актуальность воспитания культуры межнациональных отношений в 

образовательной организации связана, прежде всего, с  ростом числа детей-мигрантов и 

работников-мигрантов, потребностью в решении образовательных проблем детей-

мигрантов и подготовке специалистов, работающих с такой категорией обучающихся.  

В настоящее время в школе обучают дети одиннадцати национальностей (русские, 

украинцы, азербайджанцы, армяне, киргизы, таджики, узбеки, грузины, белорусы, 

молдаване, цыгане). За последние два года в организацию пришли работать педагоги с 

высшим образованием, получившие его в Армении, Азербайджане, Украине (учителя 

иностранного языка), тем самым увеличилось и число учителей-мигрантов. 

Под культурой межнациональных отношений понимается уровень 

взаимоотношений между участниками образовательных отношений разных 

национальностей (учителей, учеников, родителей) на основе нравственных принципов, 

норм взаимного уважения и доверия. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

формирование у обучающихся, педагогов, родителей культуры межнациональных 

отношений как одного из условий профилактики напряженности между людьми разных 

национальностей. 

Основные направления деятельности: 

урочная и внеурочная деятельность; 

 взаимодействие с социальными партнерами (национальные общественные 

диаспоры); 
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 повышение профессиональной компетентности педагогических работников, 

организующих социализацию обучающихся разных национальностей.  

Реализация направлений осуществляется через создание особой языковой, 

культурной, просветительской и методической среды, способствующей правовой, 

социальной, культурной адаптации детей-мигрантов и их родителей. 

Формы реализации модуля: 

 организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной базовой 

площадки «Поликультурное воспитание школьников как фактор их успешной 

социализации в обществе» (школьные проекты «Национальная кухня», «Мы – разные! 

Мы – вместе!», конкурс проектных и исследовательских работ «Герои моего народа – 

герои России», «Край, в котором я живу»); 

 цикл просветительских занятий с родителями «Школа мигранта: родители 

россиян» (в рамках встреч с родителями рассматриваются особенности реализации 

образовательных программ в российской школе, типичные ошибки в выполнении 

домашних заданий по русскому языку и предметам гуманитарного цикла, организуются 

мастер-классы для родителей педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами по вопросам возрастных особенностей и социально-

психологической поддержки детей); 

 реализация программы внеурочной деятельности «Дружественный язык» (занятия 

по ликвидации пробелов в знаниях у детей, для которых русский язык не является родным 

(с учетом диагностики речевых проблем, особенностей сформированности письменной 

речи, трудностей в изучении русской орфографии); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций материалов о 

межнациональных отношениях и толерантности к людям разных национальностей, 

оформлением выставки творческих работ учеников и их родителей с представлением 

исторических и национально-культурных традиций своего народ. 

 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

  Основные направления деятельности: 

организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; (сайт школы:  

https://s10021.edu35.ru,  группа школы в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/club189664672 ) 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров. 

 

 

https://s10021.edu35.ru/
https://vk.com/club189664672
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2.3.4. Анализ воспитательного процесса 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включѐнное 

наблюдение, узкоспециальное наблюдение), психолого-педагогический эксперимент 

(основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся), эмпирические 

методы исследования, направленные на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

Основными направлениями диагностики организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1) рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

2) удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

3) востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

4) расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

5) положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях системы дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского 

уровней; 

6) положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

7) успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в 

% к общему количеству школьников); 

8) расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

9) повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий 

в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

10)  расширение социально-педагогического партнерства; 

11)  общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

12)  расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы  

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ТНР при 

получении основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделяются следующие задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Коррекционная работа является обязательной частью образовательной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися с ТНР содержания 

адаптированной образовательной программы.  
Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ПМПк.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы.  

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. 

Данные модули отражают еѐ основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ТНР в условиях общеобразовательного учреждения. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Содержание работы Цель работы Ответственные Уровень 

сопровождения 

Диагностический модуль. Цель: выявление характера и интенсивности специальных 

образовательных потребностей детей с ТНР, проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по психолого-педагогическому и социальному сопровождению 

Стартовая 

психолого- 

педагогическая и 

социальная 

диагностика 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи, определение 

характера и объема 

затруднений в освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной программы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Школьный 

Коррекционно-развивающий модуль. Цель: обеспечение своевременной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ТНР 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ТНР коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями 

Развертывание системы 

комплексного психолого- 

педагогического  и 

социального сопровождения 

детей с ТНР в 

общеобразовательной 

организации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе     

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальный 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ТНР 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог  

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальный 



68 

 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребенка в динамики 

образовательного 

процесса 

Формирование знаний, 

умений, навыков и 

коррекция отклонений в 

развитии 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог  

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальный 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Преодоление проблем в 

общении, а также создание 

благоприятных условий для 

формирования 

самосознания 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальный 

Консультативный модуль. Цель: обеспечение непрерывности специального 
индивидуального сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультирование 

педагогов 

 

Дать рекомендации по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальный 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Дать рекомендации по 

выбору стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальный 

Консультирование 

обучающихся с ТНР 

Дать рекомендации по 

выбору стратегии обучения 

и поведения, исходя из 

своих индивидуально-

типологических 

особенностей 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальный 

Информационно-просветительский модуль. Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ТНР 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Индивидуальный 

 
Основные положения Программы занятий по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер обучающихся с ТНР. 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

2. определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

3. разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

4. реализация комплексного психолого-педагогического социального 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

5. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

6. обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

7. осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 Участники программы: обучающиеся с ТНР (5-9 класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет педагога-психолога. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

1. Вводная часть. 

Задача – создание у обучающихся определенного положительного эмоционального 

настроя.  

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на 

данном занятии. 

2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

индивидуальной и коллективной работы в группе. Для достижения развивающего 

эффекта необходимо многократное выполнение заданий. Для предотвращения снижения 

интереса обучающихся к повторным выполнениям одного и того же задания 

обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но 

сохраняется единство их внутренней психологической направленности. Реализуется 
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принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности. 

3. Заключительная часть. 

Задача – подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся 

и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий.  
В структуре занятий выделяются: 

1. Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

2. Блок коррекции и развития познавательных процессов. 

В процессе проведения программы проводится работа как с самими 

обучающимися, так и с педагогами, родителями. Через групповые и индивидуальные 

консультации, круглые столы, консилиумы и т.д. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Для оценки эффективности используются следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно. 

Косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Методы работы: 

1. Интеллектуальные задания, способствующие расширению лексического запаса 

обучающихся в области психологии. 

2. Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип 

субъект-субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо 

проблему. 

3. Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет усилить 

резервы ребенка к достижению поставленных целей, способствует снятию 

эмоционального напряжения. 

4. Метод признания достоинств. Данный метод позволяет стабилизировать 

самооценку учащегося, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в 

достижениях и стремление к успеху. 

5. Групповая и индивидуальная работа. 

6. Мозговой штурм. 

7. Беседы. 

8. Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения обучающимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности;  

- мотивация на саморазвитие;  

- повышение коммуникативной компетентности;  

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, 

либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем).  

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностические методы: методика изучения школьной мотивации. Положительная 
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динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит 

подтверждением эффективности программы.  

 

Основные положения Программы коррекционно-логопедических занятий 

для обучающихся с ТНР. 
Программа коррекционно-логопедических занятий направлена на обеспечение 

коррекционного воздействия на развитие учащихся с нарушениями речи. 

Цель программы: комплексная помощь детям с речевыми нарушениями в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 

- создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-

развивающей работы специальных условий развития и коррекции, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;  

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

- определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной 

и письменной речи;  

- определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;  

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым 

недоразвитием с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией.  

Участники программы: обучающиеся с ТНР, имеющие речевые патологии (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-логопеда.  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

школы;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи 

в освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и 

психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 


- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 


 
Программа коррекционно-логопедических занятий взаимосвязана с учебной 

программой по русскому языку, занятия по коррекции речи обеспечивают: 

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся;  

- овладение навыками словообразования;  
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- формирование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи (устной и письменной);  

- коррекцию навыков чтения и письма. 
 

Программа состоит из пяти разделов. 
 

1. В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование 

навыков словообразования» определены примерные темы по расширению словарного 

запаса учащихся. Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического 

материала, введение в речь учащихся не только существительных, глаголов, 

прилагательных, но и причастий, деепричастий, наречий, производных предлогов. 

Уделяется много внимания способам образования различных частей речи, обогащению 

словарного запаса учащихся синонимами, многозначными словами, словами с 

переносным значением, фразеологизмами. Занятия по лексике предусматривает работу 

над использованием паронимов, лексической сочетаемостью и точностью 

словоупотребления. 

2. В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два 

основных направления работы: формирование грамматической связи между словами по 

типу согласования и управления; освоение учащимися предложений различных 

синтаксических конструкций, начиная с простого распространенного предложения и 

кончая сложными синтаксическими конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся 

с лексико-грамматическим недоразвитием характерна однотипность синтаксических 

конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу над синонимикой 

предложений. 

3. Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан 

на программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, 

которые испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в 

программу каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в 

текстах разных жанров», «Лексические и морфологические средства связи между 

предложениями и частями текста». 

4. В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два 

направления: работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая 

следующую особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических 

ошибок при устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и 

преодоление орфографических. 

5. Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя 

еще такой раздел, как «Логопедическое обследование в начале и конце года».  

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она 

предусматривает повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует 

закреплению речевого навыка. Некоторые темы, ввиду их особой сложности, изучаются 

во всех классах. Например, «Связь слов по типу управления», «Структура сложного 

предложения». При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. В целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, 

усвоение которых обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно говорить, слушать, писать. 

Результативность работы определяется с учетом стойкости сформированных 

правильных рече-языковых навыков и умений, что свидетельствует об эффективности 

коррекционного воздействия и окончании логопедической работы. В случае 

недостаточной сформированности соответствующих навыков и умений требуется 

продолжение коррекционной работы. Данная информация указывается в 

соответствующих документах: журнал логопедических занятий, журнал обследования, 

индивидуальная речевая карта, групповая карта. При этом используются следующие 

определения: «исправлено», что свидетельствует об успешном завершении 
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логопедической работы; «улучшено», что указывает на необходимость продолжения 

логопедических занятий. 

Основные положения Программы коррекционно-дефектологических занятий 

для обучающихся с ТНР. 
Программа направлена на оказание специализированной помощи обучающимся с 

ТНР, испытывающих трудности в обучении. 
Цель программы: коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся с 

ТНР, подготовка к усвоению учебного материала. 
Задачи программы:  

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации к учебной деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных процессов учащихся (восприятия, 

воображения, внимания, памяти, мышления); 

- расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; 

- развитие связной речи; 

- формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

- формирование сенсомоторных координаций, формирование и развитие 

пространственной ориентировки; 

- обучение приемам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности. 

Участники программы: обучающиеся с ТНР, имеющие речевые патологии (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-дефектолога.  

Программа состоит из двух разделов. 
 

1. В разделе «Коррекция общеучебных навыков» делается упор на коррекцию 

навыков письма, коррекцию навыков чтения, коррекцию математических представлений. 

2. В разделе «Развитие познавательных процессов» можно выделить направления: 

развитие восприятия, развитие воображения, развитие внимания, развитие памяти, 

развитие мышления, контрольная диагностика в конце года. 

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она 

предусматривает повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует 

закреплению речевого навыка. 

Результативность программы определяется наличием положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Косвенным 

показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности и др.). 
 
2.4.3. Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации программы коррекционной работы в школе создана система 
комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки 
детей с ТНР. 

Работа службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

осуществляется на основе Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ 

«СОШ № 22», Положения о консультативно-диагностической службе для родителей 
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(законных представителей) обучающихся МБОУ «СОШ № 22».  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами школы (заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, медицинским 

работником, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом). 

Работа специалистов службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения организована по следующей циклограмме деятельности.  

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация учета численности детей с 

ТНР, изучение потребности в создании 

условий для получения ими образования 

Сентябрь, март, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Изучение проблем детей с ТНР, состояния 

их здоровья, анализ медицинской карты 

Сентябрь, март, 

май 

Медицинский 

работник 

3. Проведение школьных ППк, 

формирование направлений и графиков 

индивидуального сопровождения, 

отслеживание результатов работы 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 

4. Проведение психологической 

диагностики по уровню подготовленности 

детей к обучению в основной школе, 

адаптации к школьным условиям, 

выявление детей с проблемами в 

обучении и социализации 

 

Октябрь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

5. Проведение психологической и 

педагогической диагностики по изучению 

индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, оказание 

необходимой помощи 

Декабрь, апрель Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 

6. Организация консультативной работы с 

родителями обучающихся с ТНР 

Постоянно, по 

плану работы 

консультативно-

диагностической 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социальный 

педагог 

7. Обеспечение участия обучающихся с ТНР Постоянно, по Классный 
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в проведении воспитательных, 

культурных, спортивно-оздоровительных 

и иных мероприятий 

плану работы 

внеурочной 

деятельности 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

8. Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

обучения детей с ТНР с педагогическими 

работниками 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

9. Содействие обучающимся с ТНР в 

подготовке к сдаче ГЭВ 

Ноябрь - май Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

10. Организация коррекционно-развивающих 

занятий 

Постоянно, по 

плану-графику 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

11. Помощь обучающимся с ТНР в 

профессиональном самоопределении, 

профдиагностика, профконсультирование 

Октябрь - 

апрель 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог   
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнерство с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
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- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка;  

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 

подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме. 

Обязательное условие в деятельности ППк – выработка обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с ТНР с 

последующим динамическим наблюдением за ребенком. ППк оказывает помощь учителям 

и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, консультирует по 

проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, позволяющего 

освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки, а также сформированы коммуникативные навыки, достаточные для 

осуществления эффективных социальных контактов. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся  с ТНР в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу основного общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду;  

- ответственное отношение к выполнению заданий;  

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
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возможностей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;  

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;  

- определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ТНР. Обучающиеся с ТНР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на базовом 

уровне. На базовом уровне обучающиеся с ТНР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ТНР достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

(данным) учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательных потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 

  

 Пояснительная записка 

Содержание учебного плана для обучающихся с ТНР (далее – учебный план) 

разработано на основе следующих нормативных правовых актов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 28 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Характеристика учебного плана  

Учебный план является основным механизмом реализации АООП ООО, 

определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, объем 

нагрузки внеурочной деятельности, структуру обязательных предметных областей. 

Обучающиеся учатся по индивидуальному учебному плану, составленному на основании 

учебного плана АООП ООО ТНР с учетом индивидуальных особенностей и рекомендаций 

ПМПК по формированию коррекционно-развивающей области. 

Цель учебного плана – создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

Задачи учебного плана:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

среднего общего образования или получение среднего профессионального образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих Стандарт, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литература; родной язык и родня литература; иностранный 

язык; второй иностранный язык; общественно-научные предметы (история России, 

всеобщая история обществознание, география); математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы жизнедеятельности). 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ТНР.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки используется для введения учебных предметов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность, которая состоит из внеурочной деятельности и коррекционно-

развивающей деятельности. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Коррекционно-развивающая деятельность включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР.  

Коррекционно-развивающая деятельность представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (занятиями с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-логопедом). Занятия направлены на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих занятий осуществляется, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся и на основании заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 30 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя-предметники, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.). 

 

Режим организации занятий 

Срок освоения уровня основного общего образования составляет 5 лет. 

Обучающиеся учатся по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 40 

минут. Количество уроков в день не более 6 в 5-6 классах, в 7-9 классах не превышает 7 

уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и составляет для 5 классов не более 29 часов, для 6 классов – не более 30 

часов, для 7 – не более 32 часов, для 8-9 классов – не более 33 часов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
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недельная нагрузка – 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на коррекционно-

развивающую деятельность, 5 – на внеурочную деятельность. 

 

Учебный план АООП ООО обучающихся с ТНР (Приложение) 

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых каникул по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул. (Календарный учебный график оформлен 

отдельным приложением). 

 

3.3. План внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы  

 

Пояснительная записка 

Содержание плана внеурочной деятельности разработано на основе 

следующих нормативных-правовых актов: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 28 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

писем Минобрнауки России от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ»; от 29 марта 

2016 года № ВК-691/09 «О методических рекомендациях по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О методических 

рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цель: создать специальные условия для индивидуального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями путем использования разнообразных 

форм, способствующих их социально-психологической реабилитации, развитию 

жизненных и социальных компетенций. 

Задачи: 
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности; 

- укрепление и охрана физического и психического здоровье детей, в том числе их 

социальное и эмоциональное благополучие; 

- обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в школе. 

Направления внеурочной деятельности: 
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- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Направления коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности: 

- психокоррекционное; 

- логопедическое; 

- дефектологическое. 

Состав и структура направлений 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной и внеурочной, внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы и семьи. 

Основные задачи реализации направления: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание истории, 

языка и культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 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. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- клуб «Этика и эстетика». 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.). 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося.  

Основные задачи реализации направления: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- секция «Спортивные игры». 

 Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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Основные задачи реализации направления: 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования поисковыми системами. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- филологическая студия «Занимательная пунктуация»; 

- курс «Повторяй-ка». 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.). 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании человека, 

уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.  

Основные задачи реализации направления: 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- клуб правовых знаний «Правовенок» 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.). 

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, формировании социальных и коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи реализации направления: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 
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Формы организации внеурочной деятельности: 

- отряд юных инспекторов дорожного движения «Пешеходики» 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.). 

Направления коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности: 

- психокоррекционное; 

- логопедическое; 

- дефектологическое. 

Коррекционно-развивающая область обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся с ОВЗ (с ТНР), поддерживая процесс освоения содержания АООП ООО. 

Основные задачи реализации направлений: 

- развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма); 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Формы организации коррекционно-развивающей области внеурочной 

деятельности: 

- курсы коррекционно-психологических занятий «Азбука развития», «Мир 

эмоций», «Я и другие», «Люблю учиться»;  

- коррекционные курсы «Познаем с интересом», «Я среди других»; 

- курс логопедических занятий «Развитие речи»; 

- курс дефектологических занятий «Познаем с интересом»; 

- курс «Ликвидация пробелов в знаниях». 

В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными 

курсами включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая и психолого-

педагогическая работа, основные задачи которой определяются уровнем психического 

развития обучающегося, рекомендациями психолого-педагогической комиссии.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели (по установленному графику), так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

- недельное количество часов на реализацию программ внеурочной деятельности 

по каждому направлению;  

- количество групп по направлениям. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 
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На внеурочную деятельность отводится не более 10 часов в неделю на каждый час, 

из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет не более 

20-40 минут (в зависимости от формы деятельности). Экспедиции, сборы, экскурсии, 

походы и т.п. могут иметь иную продолжительность в зависимости от поставленных 

целей, задач и планов.  

Учѐт результатов внеурочной деятельности 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе внеурочной деятельности.  

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

используется психолого-педагогический и логопедический инструментарий, а также 

«портфолио обучающегося» (дневник личных достижений обучающегося, грамоты, 

сертификаты, благодарности, фотоотчеты, видеоотчеты, презентации и пр.).  

Обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (школой), в установленной ею порядке 

результатов освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Обучающемуся, занимающемуся по программам дополнительного 

образования в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

могут быть засчитаны часы внеурочной деятельности по тому или иному, осваиваемому 

им направлению.  

Для зачѐта внеурочной деятельности учитывается условие сопоставимости 

планируемых результатов дополнительных образовательных программ с результатами 

курсов внеурочной деятельности. 
План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Духовно-нравственное 

направление 

Этический клуб «Этика и 

эстикет» 

1 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

Спортивная секция 

«Спортивное многоборье» 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Студия русского языка 

«Занимательная пунктуация» 

Курс «Повторяй-ка» 

1 

Общекультурное направление Клуб «Правовенок» 1 

Социальное направление 

 

Отряд юных инспекторов 

дорожного движения 

«Пешеходики» 

1 

Всего 5 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционный курс 

«Ликвидация пробелов в 

знаниях»; 

Психокоррекционные занятия 

«Азбука развития», «Мир 

эмоций», «Я и другие», 

«Люблю учиться»; 

курс коррекционно-

дефектологических занятий 

5 
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«Познаем с интересом», 

коррекционный курс «Я среди 

других» (социального 

педагога), курс коррекционно-

логопедических занятий 

«Развитие речи». 

Итого 10 

 

Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы составлен с учетом Распоряжения 

Минпросвещения России от 23 августа 2021 года № Р-196 «Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Классы Ориентирово

чные сроки 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

5-9 классы 1.09 Администрация 

Классные руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 классы 3.09 Администрация 

Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

5-9 классы 17.09 Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Школьная творческая 

мастерская «Время 

творить» 

5 классы 17-19.09 Учителя- предметники 

Спортивные сборы 

кадетских классов 

«Миссия выполнима» 

5К, 7К, 9К 25.09 Классные руководители 

Старший воспитатель 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)) 

5-9 классы Сентябрь-май Администрация 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Международный день 

пожилых людей День 

пожилого человека (флеш-

моб, поздравления, 

классные часы) 

5-9 классы 27.09. – 01.10 Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

День учителя 

 

5-9 классы 1-4.10 Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 
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воспитанию 

Социальные педагоги 

«День бегуна» в рамках 

недели профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках!»  

5-9 классы 1.10. – 10.10 Администрация 

Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

гражданской обороны  

5-9 класс 02.10. – 07.10 Администрация 

Классные руководители 

 

Фотопроект «Друг» 5-9 классы 4.10. – 8.10 Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Реализация комплекса 

мероприятий спортивно-

оздоровительной 

направленности с 

участием родителей 

обучающихся «Мы – 

вологжане. Мы выбираем 

спорт» 

5-9 классы 11.10.-18.10 Администрация 

Классные руководители 

 

Международный день 

школьных библиотек. 

Акция «Подари книге 

жизнь» 

5-9 классы 18-23.10 Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Библиотекарь 

День правовой помощи 

детям  

5-9 класс 20.11 Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Неделя технического 

творчества «Взлетная 

полоса»  

5-9 классы 20-27.11 Старший воспиитатель 

Первенство школы по 

спортивному 

ориентированию среди 

кадетских классов  

5К,7К,9К  27.11 Администрация 

Старший воспитатель 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

5-9 классы 28.11 Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

неизвестного солдата 

5-9 классы 3.12 Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 классы 6 – 10.12 Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Торжественное принятие 5К,7К,9К 17.12 Администрация 
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присяги вновь 

прибывшими кадетами (в 

рамках мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции Российской 

Федерации)  

Классные руководители 

Старший воспиатель 

 

Школьная акция «Один 

день без курения»  

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 классы 27.01 Администрация 

Учителя истории 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Профилактическая акция 

«Независимое детство»  

5-9 классы Февраль Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Декада «День российской 

науки» 

5-9 классы Февраль Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Учителя-предметники 

Школьная декада 

Мужества и спорта 

5-9 классы 20 – 25.02 Администрация 

Классные руководители 

Старший воспитатель 

Акция «К 8 марта!» 5-9 классы 8.03 Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Декада безопасности, 

посвященная дню 

образования пожарной 

охраны России  

5-9 классы Апрель Администрация 

Классные руководители 

Старший воспитатель 

Тематическое мероприятия 

«Космос» 

5-9 классы 12.04 Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Акция «ЭКОлогия» 5-9 классы 22.04 Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Учителя-предметники 

Декада Памяти и славы 5-9 классы 2.05. – 5.05. Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Учителя истории 

Акция «Бессмертный полк 

школы 22»  

5-9 классы 07.05 Администрация 

Классные руководители 
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Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Учителя-предметники 

Церемония награждения 

(по итогам общешкольных 

мероприятий, учебных 

четвертей, учебного года) 

школьников и педагогов за 

активное участие в жизни 

школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Торжественная линейка 

«Не зря надели мы, друзья, 

кадетские погоны» 

5К,7К,9К Май Администрация 

Классные руководители 

Старший воспитатель 

Реализация мероприятий 

программы по 

формированию культуры 

здорового питания 

«Правильное питание – 

основа здоровья» 

5-9 классы Сентябрь-май Ответственные за 

организацию питания 

Реализация 

воспитательного плана 

кадетских классов «Не зря 

надели мы, друзья, 

кадетские погоны» 

5К,7К,9К Сентябрь-май Администрация 

Классные руководители 

Старший воспитатель 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

муниципальной базовой 

площадки  

5-9 классы Сентябрь-май Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Праздник «День рождения 

класса» 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса 

5-9 класс 10.09 Классные руководители 

  

Распределение поручений 

в классе, выборы лидера 

5-9 класс 10.09 Классные руководители 

  

Неделя сплочения «Мы 

вместе – легче путь» 

5-9 класс 13.09 – 18.09 Классные руководители 

Создание портфолио 

ученика/класса. Его 

заполнение 

5-9 класс Сентябрь-май Классные руководители  

Проведение тематических 

классных часов, встреч, 

5-9 класс Работа 

организуется 

Классные руководители  
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экскурсий и пр. согласно 

планам 

классных 

руководителей 

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса 

5-9 класс Работа 

организуется 

согласно 

планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

5-9 класс Сентябрь-май Советник директора по 

воспитанию 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Реализация модуля осуществляется на основании Плана внеурочной деятельности 

основного общего образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в школе.  

 

Модуль «Детские общественные объединения и самоуправление» 

 

Организация 

внутриклассного 

самоуправления 

(распределение 

обязанностей, выбор 

старост и выполнение ими 

возложенных 

обязанностей) 

5-9 класс Сентябрь Классные руководители 

  

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

5-9 классы Сентябрь-май Советник директора по 

воспитанию 

Выборы председателя 

ШУСС 

5-9 класс Сетябрь-

октябрь 

Администрация 

Классные руководители 

Заседания школьного 

ученического совета 

самоуправление (далее - 

ШУСС) 

5-9 класс 1 раз в четверть Администрация 

Члены и председатель 

ШУСС 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 класс 1 раз в четверть Член ШУСС от класса 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

5-9 класс Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Классные руководители 

 

Социально-

благотворительная акция 

«Дети - детям» 

5-9 класс Ноябрь Администрация 

Классные руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Акция, посвященная Дню 

памяти жертв ДТП 

5-9 класс 17.11 Администрация 

Классные руководители 
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Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Мероприятия отряда юных 

инспекторов движения 

«Пешеходики» 

5 классы По отдельному 

плану 

Администрация 

Классные руководители 

Руководитель ЮИД 

Участие в социальных 

проектах Российского 

движения школьников и 

школьного ученического 

самоуправления 

5-9 класс Сентябрь-май Советник директора по 

воспитанию 

Участие в городском этапе 

Всероссийского фестиваля-

конкурса ЮИД 

«Безопасное колесо» 

5 класс Октябрь Классные руководители 

Руководитель ЮИД 

Проведение недели 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 класс Октябрь Классные руководители 

Руководитель ЮИД 

Организация творческих 

конкурсов, 

просветительских 

мероприятий 

5-9 класс Сентябрь-май Классные руководители 

Руководители ШМО 

Советник директора по 

воспитанию 

Социальные педагоги 

Реализация мероприятий 

школьной дружины юных 

пожарных 

 

5-9 класс По отдельному 

плану 

Руководитель ДЮП 

Реализация мероприятий 

Школьного спортивного 

клуба 

5-9 класс По отдельному 

плану 

Руководитель ШСК 

 

Модуль «Школьный урок» 

  

Модуль реализуется в рамках рабочих программ учебных предметов (курсов) с 

учетом тематического планирования. 

 

Тематические уроки «Один 

день в истории» 

6-8 классы Сентябрь, 

декабрь 

Учителя- предметники 

Выездные уроки-экскурсии 

«Учимся в музее» 

5-8 класс Сентябрь – май Учителя-предметники 

Неделя иностранного языка 

«Рождественские каникулы 

в Европе»  

5-9 классы 14-30.12  ШМО учителей 

иностранного языка 

Школьный Фестиваля 

науки и профессий в 

рамках Дня науки 

5-9 класс Февраль Классные руководители 

Учителя-предметники 

Проектно-

исследовательская 

конференция «Окно в 

Европе» 

5-9 класс Февраль ШМО учителей 

иностранных языков  

Тематические уроки 7-9 классы Март Учителя-предметники 
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«Профессия в уроке» 

Проектно-

исследовательская 

конференция «Точка 

роста» 

8-9 классы Апрель Учителя-предметники 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Организация уроков   по 

элективному   курсу «Твой 

выбор» 

9 класс Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Классные руководители 

Участие в обучающихся 

профориентационном 

тестировании  

6,8 класс Октябрь, март Педагоги-психологи 

Проведение мониторинга 

о 

профессиональных 

намерениях обучающихся 9  

классов 

9 класс 1 раз в четверть Администрация  

Классные руководители 

Областной урок занятости 5-9 класс 

 

Октябрь-

ноябрь 

Администрация 

Классные руководители 

Посещение 

профессиональных 

образовательных 

организаций  г.Вологды, 

дней открытых дверей (в 

т.ч. в онлайн формате) 

9 класс В течение года Администрация 

Классные руководители 

Организации экскурсий на 

предприятия города 

8-9 класс 

 

В течение года Администрация 

Классные руководители 

Проведение 

профориентационных 

классных часов, бесед, 

встреч с представителями 

разных профессий 

5-9 класс 

 

В течение года Классные руководители 

Социальные педагоги 

 

Оформление 

информационного 

стенда по профориентации 

8-9 класс В течение года Актив школы 

Члены ШУСС 

Участие в городских 

конкурсах по 

профориентации «Единый 

урок профориентации», 

«Урок занятости», Конкурс 

творческих 

профориентационных    

проектов 

«Шаг в будущее»,   

Конкурс творческих 

профориентационных 

проектов 

«Моя педагогическая 

перспектива»,  

5-9 класс В течение года Администрация 

Классные руководители 
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Акция  «Урок 

выпускника», «День 

карьеры молодежи» 

«Ярмарка педагогических 

специальностей», 

Интегративный 

профориентационный 

проект  

«Дни открытых 

окон», Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству «Молодые 

профессионалы», 

«Абилимпикс»,«Уроки 

настоящего», «Билет в 

будущее» 

Организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для обучающихся, в т.ч. 

для детей-инвалидов и ОВЗ 

5-9 класс В течение года Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Реализация проекта 

«Профессия 

в уроке» 

5-9 класс В течение года Учителя-предметники 

Организации деятельности 

школьных 

трудовых бригад 

8-9 класс Осенние и 

летние 

каникулы 

Учитель технологии 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

5-9 класс Сентябрь-

октябрь, март-

апрель 

Классные 

руководители 

Выставки в рекреациях и 

фойе рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-7 класс Сентябрь-май Классные 

руководители 

Социальные педагоги 

Советник директора по 

воспитанию 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 класс Сентябрь-май Классные 

руководители  

Организация конкурсов 

рисунков, плакатов к 

тематическим датам 

5-7 класс Сентябрь-май Классные 

руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление школы к 

Новому году 

5-9 класс 20.12 – 24.12 Классные 

руководители  

Конкурс на лучшее 

создание предметно-

эстетической среды в 

5-9 класс Сентябрь-май  

(1 раз в месяц) 

Администрация 

Классные 

руководители 
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классных кабинетах Социальные педагоги 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление классных 

тематических выставок 

5-9 класс Сентябрь-май Классные 

руководители  

Оформление стендов для 

работы ШУС, уголка ПДД 

и уголка безопасности, 

информационных стендов 

5-9 класс Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Члены ШУСС 

Акция «Зеленая планета 

школы 22» 

5-9 класс Сентябрь-май Администрация 

Классные 

руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление в кассах 

памяток по 

антитерроризму, ЗОЖ 

5-9 класс Сентябрь-май Классные 

руководители  

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

5-9 класс Сентябрь-май Советник директора по 

воспитанию 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Проведение классных 

родительских собраний (в т.ч. 

онлайн), выбор родительских 

комитетов и представителей в 

общешкольный родительский 

комитет 

5-9 класс Не реже 1 раза 

в четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Классные 

руководители  

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

5-9 класс 1 раз в четверть 

по плану на 

месяц 

Администрация  

Организация встреч с 

родительскими комитетами 

классов с обсуждением 

проблем класса 

5-9 класс 1 раз в месяц 

(2 или 4 

суббота) 

Администрация  

Классные 

руководители 

Родительские рейды по 

проверке организации 

школьного питания, по 

санитарному состоянию и 

внешнему виду школьных 

помещений 

5-9 класс По 

согласованию  

Администрация 

Индивидуальные тематические 

консультации с родителями 

5-9 класс По 

согласованию 

Администрация  

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Участие родителей 

(родительских комитетов 

классов) в организации и 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий. 

5-9 класс В соответствии 

с планами 

работы школы, 

классов на 

месяц 

Классные 

руководители 

Реализация школьного проект 5-9 класс Сентябрь, Учителя физической 
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для родителей «ВЛИП» 

(волейбольная лига пап) 

февраль, май культуры 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Реализация модуля осуществляется через школьную программу по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, а также с учетом планов 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных формах учета. 

 

Проведение недели 

безопасности дорожного 

движения 

5-6 класс Сентябрь-май Администрация 

Классные 

руководители 

Проведение правовых игр 

организация работы 

киноклуба с 

дискуссионными формами 

работы; дискуссия «Как 

научиться преодолевать 

трудности», дискуссия 

«Здоровый образ жизни: моя 

свобода и ответственность». 

всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 класс Сентябрь-май Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

Организация деятельности 

школьного психолого-

педагогического консилиума, 

психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей, учителей-

предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков 

5-9 класс Сентябрь-май Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

Организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций для 

обучающихся по результатам 

социально-психологического 

тестирования 

5-9 класс Сентябрь-май 

 

Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

 

Модуль  «Культура межнациональных отношений школьников» 

 

Мероприятия ко День 

народного единства» 

Классные часы «Мы – 

разные! Мы – вместе!» 

5-9 классы 1-3.11 Классные руководители 

 

Организация «Классных 

встреч» - «Герои моего 

народа – герои России» 

5-9 классы В течение года Администрация 

Социальные педагоги 

Советник директора по 
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воспитанию 

Неделя памяти жертв 

Холокоста 

8-9 класс 20-25.01 Учителя истории 

Классные руководители 

Цикл просветительских 

занятий с родителями 

«Школа мигранта: родители 

россиян» 

5-9 класс Сентябрь-май Администрация 

Классные 

руководители 

Советник директора по 

воспитанию  

Социальные педагоги 

Конкурс проектных работ 

«Герои моего народа – герои 

России» 

5-9 класс Апрель Администрация 

ШМО учителей 

иностранных языков 

 

Школьные проекты 

«Национальная кухня», «Мы 

– разные! Мы – вместе!» 

5-9 класс Сентябрь-май Администрация школы 

Советник директора по 

воспитанию 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Оформление школьного и 

классного новостного уголка 

«Что? Где? Когда?» 

5-9 класс Сентябрь-май Классные 

руководители 

Организация работы 

школьного пресс-центра  

5-9 класс Сентябрь Советник директора 

по воспитанию 

Размещение репортажей на 

страницах школьного сайта и 

в социальных сетях ВК о 

жизнедеятельности школы 

5-9 класс Сентябрь-май Администрация 

Классные 

руководители 

Советник директора 

по воспитанию 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 класс Сентябрь-май Советник директора по 

воспитанию 

 
3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР 
Условия реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР обеспечивают 

участникам образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования 

с использования АООП ООО для обучающихся с ТНР;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, 

способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности; 

- овладения обучающимися с ТНР ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ТНР, основ их гражданской 

идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АООП 

ООО и условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 

поддержку обучающихся с ТНР, направляемого на повышение эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса;  



96 

 

- включения обучающихся с ТНР в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности;  

- формирования у обучающихся с ТНР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной);  

- формирования у обучающихся с ТНР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ТНР современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- соблюдении допустимого уровня учебной нагрузки, определенной в СанПиН 2.4. 

3648-20 от 28.09.2020; 

- области дополнительного образования педагогических работников и наличии 

квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог); 

- создании комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей; 

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

- обеспечении преемственности по отношению к начальному общему образованию; 

- реализации программы коррекционной работы.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР, включающую:  

- комплексное обследование; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение метапредметных и личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете).  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного 

образования обучающимися с ТНР, предусматривающего как достижение возможных 

предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 

предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся 

недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок послешкольной 

социопсихологической адаптации. 

МБОУ «СОШ № 22» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП ООО.  

С обучающимися с ТНР работают 24 педагогических работников и специалистов: 

17 учителей-предметников, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, учитель-дефектолог, 

медицинский работник.  

Высшее педагогическое образование имеют 23 учителя-предметника, среднее 

профессиональное образование имеет 1 учитель-предметник. 

Уровень квалификации педагогических работников и специалистов соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 
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квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а 

также занимаемыми ими должностям установлен при их аттестации. 

Работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность 

повышения профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ТНР.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП ООО для детей с ТНР, 

принимают активное участие в городских, региональных семинарах, конференциях, 

вебинарах по апробации АООП ООО для детей с ОВЗ. 

В образовательной организации созданы условия для: 

- повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного 

обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки); 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности; 

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

исключительно по АООП ООО для обучающихся с ТНР (другими ограниченными 

возможностями здоровья).  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогами, психологами и пр.) используются сетевые формы реализации 

АООП ООО, при которых специалисты других организаций привлекаются к работе с 

обучающимися, имеющими ТНР. 

3.4.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

ТНР находятся в соответствии требованиями Стандарта, предусматривающего при 

финансировании образовательной организации учет специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансово-экономические условия должны: 

- обеспечивать государственные гарантия прав граждан на получение бесплатного 

общедуступного основного общего образования; 

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО для обучающихся с 

ТНР и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность (программу коррекционной работы); 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ТНР осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. В соответствии с конституционными правами 

обучающихся с ОВЗ на образование предусмотрено «подушевое» финансирование, размер 

которого предусматривает введение повышающего коэффициента по отношению к 

финансированию нормально развивающегося обучающегося. Финансовое обеспечение 

реализации АОП ООО осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей 
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объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг обучающимся 

с ТНР размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательных услуг, отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и 

состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

В МБОУ «СОШ № 22», разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В школе создана цифровая образовательная среда (далее – ЦОС). ЦОС 

обеспечивает:  

     - включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

    - создание материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

   -  наблюдение, наглядное представление и анализа данных; использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

   - планирование учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

    - размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

ТНР в МБОУ «СОШ № 22» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися с ТНР установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию;  

- требований к санитарно-бытовым условиям: наличие гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с ТНР, место учителя; 

оборудованных рекреаций; учительской с рабочей зоной, а также помещения для питания 

обучающихся (столовая), хранения и приготовления пищи; 

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций;  

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

наличию технических средств регулирования дорожного движения в месте расположения 

школы;  

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования;  

3) возможность достижения обучающихся с ТНР установленных Стандартом 
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требований к результатам освоения АООП ООО, предполагающих определенные 

изменения в общешкольном пространстве: 

- наличие предметных кабинетов (информатики, физики, химии и т.д.); 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 

оборудованием) 

- наличие кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом; 

- наличие класса коррекционной работы; 

- наличие наглядных пособий в кабинетах различной предметной направленности;  

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с ТНР;  

- оборудованы кабинеты музыки и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством;  

- обучающемуся с ТНР обеспечена возможность постоянно находиться в зоне 

внимания педагога (укомплектованность класса до 15 обучающихся; за партой 

располагается один обучающийся). 

- библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;  

- актовые зал, 2 спортивных зала (оборудованы раздельные для мальчиков и 

девочек помещения раздевалок с санитарными узлами, стадион);  

- помещения медицинского назначения;  

- гардеробы (размещены на первом этаже с обязательным оборудованием мест для 

каждого класса, оснащаются вешалками, крючками для одежды и обуви с учетом 

категории, санузлы;  

- участок с необходимым набором оборудованных зон;  

- столовая для обеспечения двухразовым горячим питанием. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся с ТНР, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; включения в 

социально-полезную деятельность; 

- включения обучающихся с ТНР в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; проведение наблюдения и экспертов с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

инструментов, и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

дерево, тесто, различные краски; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых для изучения избранных технологий 

(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- проектирования и конструирования; 

- физического развития обучающихся с ТНР, их систематических занятий 

физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий.  

- обеспечения учащимся с ТНР доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе;  

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической 

литературе, посвященной проблемам образования обучающихся с ТНР; 

- обеспечения доступа в школьной бибилиотеке к учебной и художественной 

литературе. 
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Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 

обеспечивает возможность:  

- проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с 

программой коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных 

материалов к ним); 

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации 

эмоционального состояния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, коррекции 

потенциально дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в 

психосоциальном развитии (необходимое оборудование, расходные материалы);  

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного 

материала (презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).  

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ТНР;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АООП ООО;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательного учреждения). 

В МБОУ «СОШ № 22» создана система комплексного психолого-педагогического 

и социального сопровождения и поддержки детей с ТНР. Деятельность психолого-

педагогического консилиума регламентирована Положением о психолого- 

педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 22», Положением о консультативно-

диагностической службе для родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 

«СОШ № 22», Положение о службе психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (утв. 05.04.2017 г. № 01-06/63-2 с последующими 

изменениями). 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами школы (заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, социальным педагогом). 

 

3.4.5. Информационно-образовательная среда реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 
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сверстниками, учителями; 

- школьный сайт образовательного учреждения с новостной лентой, нормативными 

актами, сведениями о руководстве и педагогическом составе образовательного 

учреждения. 

Для обучающихся с ТНР созданы специальные кабинеты коррекционно-

развивающих занятий: 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога;  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

логопеда; 

- кабинет коррекционной работы. 

На данный момент, есть необходимость в создании комнаты релаксации – 

специальное место для отдыха, в которой ребенок с тяжелыми нарушениями речи может 

расслабиться и получить возможность «отключиться» от многолюдной среды, а также 

снизить слуховую и зрительную нагрузку. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе обеспечивает 

выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой (доска, 

проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), наглядным материалом и телевизором.  

3.4.6. Учебно-методические и информационные условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП ООО, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 При освоении АООП ООО обучающиеся с ТНР обучаются по учебникам для 

общеобразовательной школы для обучающихся без ограничений здоровья. С учѐтом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 
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